
1  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 

 

 

УЧТЕНО МНЕНИЕ  

Совета школы  

протокол № 1 

от 30.08.2023 

ПРИНЯТА  

педагогическим советом  

протокол № 1 от 31.08.2023 

  

        УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора  

        от 31.08.2023 №256 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

Срок реализации: 5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оленегорск 

2023 
 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Целевой раздел основной общеобразовательной программы основного обще-

го образования 

5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щегообразования 

6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

10 

1.2.1. Общие положения 10 

1.2.2. Структура планируемых результатов 12 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 28 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 30 

1.2.5. Предметные результаты 37 

1.2.5.1. Русский язык 37 

1.2.5.2. Родной (русский) язык 43 

1.2.5.3. Литература  45 

1.2.5.4. Иностранный язык (английский язык) 48 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 53 

1.2.5.6. Обществознание  56 

1.2.5.7. География   62 

1.2.5.8. Математика  65 

1.2.5.9. Информатика  75 

1.2.5.10. Физика  82 

1.2.5.11. Биология  89 

1.2.5.12. Химия  93 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 65 

1.2.5.14. Музыка  101 

1.2.5.15. Технология  104 

1.2.5.16. Физическая культура 109 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 111 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

114 

1.3.1 Общие положения 115 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 116 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 119 

2.  Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

121 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая фор-

мирование компетенций обучающихся в области использования информа-

ционно - коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности  

122 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

122 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание  места и роли в реализации требований 

ФГОС 

123 

2.1.3. Описание  понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса.  

124 

2.1.4. Типовые задачи применения УУД 129 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

133 



3  

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особен-

ности формирования ИКТ-компетенций 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по раз-

витию информационно-коммуникационных технологий 

138 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

139 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающих-

ся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

145 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

149 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

150 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

151 

2.2. Программы учебных предметов 167 

2.2.1. Общие положения 167 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образова-

ния 

168 

2.2.2.1. Русский язык 168 

2.2.2.2. Родной (русский) язык 168 

2.2.2.3. Литература  175 

2.2.2.4. Иностранный язык 175 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 179 

2.2.2.6. Обществознание  179 

2.2.2.7. География  179 

2.2.2.8. Математика  179 

2.2.2.9. Информатика  193 

2.2.2.10. Физика  198 

2.2.2.11. Биология  202 

2.2.2.12. Химия  208 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 211 

2.2.2.14. Музыка  214 

2.2.2.15. Технология  219 

2.2.2.16. Физическая культура 224 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 226 

2.3. Рабочая программа воспитания  226 

2.4. Программа коррекционной работы 251 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

276 

3.1. Учебный план основного общего образования 276 

3.1.1. Календарный учебный график 277 

3.1.2. План внеурочной деятельности 278 

3.1.3. Календарный план воспитательной работы 278 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 279 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

280 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

294 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

305 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

306 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

311 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 314 



4  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий 

317 

 Приложения 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

1.Целевой раздел основной общеобразовательной программы основного общего образования  

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

МБОУ СОШ №22 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) к результатам 

освоения, структуре и условиям реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования, примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, с учётом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса МБОУ 

СОШ №22 . ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. ООП ООО направле-

на на формирование российской гражданской идентичности, общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность и са-

моидентификацию, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; дос-

тупность получения качественного основного общего образования; развитие государственно-

общественного управления в образовании.  

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблю-

дением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Дан-

ная программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе на-

чального общего образования МБОУ СОШ №22. 

Основная образовательная программа основного общего образования составлена на основе:  

 закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом 01.02.2011 г. №19644), с  изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31.12.2015 года № 1577, от  11.12.2020 года №712) (далее – ФГОС ООО); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудо-

вания учебных помещений»;  

  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" (далее – 

ФОП ООО); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (в ре-

дакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию); 

  приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н. «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих» - раздел "Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования";  

В соответствии с:  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и  обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 №28);  
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 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 28.08. 

2020 № 442);  

 письмом Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об ос-

нащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательно-

го стандарта общего образования»;  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015   08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 07.08.2015 № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ №22.  

 Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации об особенностях общеобразовательного учреждения при планировании, организации 

и осуществлении образовательной деятельности администрацией школы.  

 Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

 обучающихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры, в программах обучения, 

стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности;  

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям 

меняющейся социальной ситуации;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования  
Целями реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №22 являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и 

общества в социально-экономических реалиях города.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО МБОУ СОШ 

№22 предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
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учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

  организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 взаимодействие МБОУ СОШ №22 при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

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

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональное ориенти-

рование обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, уч-

реждениями профессионального образования;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

Программа адресована:  

 Обучающимся и их родителям (законным представителям):  

а. для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

б. для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

в. для выявления запросов при распределении часов части, формируемой участниками об-

разовательного процесса;  

 Педагогическим работникам школы:  

а. для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

б. для достижения результатов, заявленных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте;  

 Администрации школы:  

а. для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;  

б. для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и ре-

зультатов образовательной деятельности;  

в. для оценки качества условий и результатов образовательной деятельности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №22  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования форми-

руется с учётом:  

1. государственного заказа:  

а. созданиеусловий для получения обучающимися качественного образования в соответст-

вии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;  
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2. социального заказа:  

а. организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

б. обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодей-

ствовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

в. воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

г. обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

д. воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и  

е. формирование навыков здорового образа жизни;  

3. заказа родителей (законных представителей):  

а. возможность получения качественного образования;  

б. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся;  

в. сохранение здоровья.  

 
  Основная образовательная программа  МБОУ СОШ №22 соответствует основным прин-

ципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 
Федерации «Об образовании в РФ»: 
1) гуманистический  характер образования,  приоритет общечеловеческих ценностей,  жизни  и 
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 
системой    образования    национальных    культур,    региональных    культурных    традиций    и 
особенностей в условиях многонационального государства; 
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №22  подчиняется следующим общим 
принципам: 

- развития обучающихся, который в рамках учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, 
учитывает индивидуальные особенности обучающихся и предполагает целенаправленное совер-
шенствование различных сторон личности; 

- деятельности, который обеспечивает активную позицию всех обучающихся в образователь-
ном пространстве МБОУ СОШ №22; 

- кулътуросообразности, согласно которому учащемуся предоставляются для познания 
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни, что позволяет обеспечить интегра-
ционные связи учебной и внеурочной деятельности учащегося; 

- природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы организации и 
средства обучения соответствуют психологическим возможностям и особенностям детей 11—15 
лет, обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 
условий для роста творческого потенциала, успешного развития и одаренных детей, и детей с огра-
ниченными возможностями; 

- преемственности и перспективности обучения, в соответствии с которым     устанавливаются 
преемственные связи с начальным общим образованием, а также средним общим образованием. 

- целостности, который обеспечивается единством структуры учебников и единством под-
ходов. 

В основе реализации ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

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

турного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
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способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе ос-

воения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

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

непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способностей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет:  

 

Особенности  
 

Характеристика приобретаемых учебных на-

выков 

Переход от учебных действий, характер-

ных для начальной школы, к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы, к новой внутренней по-

зиции учащегося.  
 

Направленность на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициати-

ву в организа-ции учебного сотрудничества. 

Осуществление качественного преобра-

зования учебных действий и переход к 

развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и 

построение жизненных планов во вре-

меной перспективе.  

 

 

Развитие рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области; моделирование, контроль, 

оценка и проектирование учебной деятельности 

Формирование научного типа мышле-

ния.  

 

 

Ориентация на общекультурные образцы, нор-

мы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром. 

Овладение коммуникативными средст-

вами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества.  

 

 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Изменение формы организации учеб-

ной деятельности и учебного сотрудни-

чества. 

 

 

Лабораторно-семинарская, лекционно-

лабораторная исследовательская 

 

При составлении Программы учитывалось, что переход учащегося в основную школу сов-

падает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подростково-

го возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрос-

лости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка явля-

ется возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и огра-

ничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

o бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пе-

реживаний;  
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o стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

o особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

o процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  

o обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к ус-

воению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

o сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимо-

сти, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

o изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-

вий и методик обучения в школе.  

Индивидуальные различия и существенный разброс в темпах и направлениях развития обу-

чающихся учитываются:  

o  в программе коррекционной работы; 

o  в психолого-педагогическом сопровождении развития обучающихся; 

o  в работе с одаренными детьми; 

o  в системе воспитательной работы; 

o в предпрофильной подготовке обучающихся; 

o  через индивидуальные образовательные маршруты. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

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

Задачи родителей в ходе реализации образовательной программы:  

o способствовать развитию познавательной активности; 

o создавать условия для формирования адекватной самооценки обучающихся; 

o  стимулировать развитие самостоятельности; 

o  оказывать дозированную помощь в организации учебного процесса дома в соответствии 

с возрастом; 

o способствовать самоопределению обучающихся в выборе индивидуальной траектории. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-

мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и кри-

териальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, рабочей программы воспитания,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают 
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специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающих-

ся.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов МБОУ 

СОШ №22– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

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

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

венную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обу-

чающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав-

ливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

учебно-познавательные задачи: 

1) формирование и оценка 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;  

2) формирование и оценка навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний  

• результат использования знако-символических средств и/или логических операций срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, тре-

бующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования из-

вестной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

учебно-практические задачи: 

  1)формирование и оценка навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

2) формирование и оценка навыка сотрудничества-совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

3) формирование и оценка навыка коммуникации - создание письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форма-

том (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключе-

ния, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

учебно-практические и учебно-познавательные задачи: 

 1)формирование и оценка навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обу-

чающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения рабо-

ты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предос-

тавления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля ка-

чества выполнения работы;  

2) формирование и оценка навыка рефлексии: самостоятельная оценка или анализ собст-

венной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на резуль-
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таты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

3) формирование ценностно-смысловых установок: выражение ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также ар-

гументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

4) формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся: педагогически целесооб-

разное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех пере-

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

ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности сис-

темы образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических 

работников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий с учебным материалом. Построение системы планируемых результатов на основе уров-

невого подхода позволяет отслеживать развитие учащегося в динамике с целью выстраивания ин-

дивидуальных траекторий развития.  

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

сится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной 

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

аттестации и государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего раз-

вития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на уровень среднего общего образования.  

В МБОУ СОШ №22 на уровне основного общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения учебных программ по всем предметам. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основ-

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

собностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детали-

зируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты с позиций достижения детализированы в рабочих программах 

учебных предметов.  

Подходы к оценке предметных результатов представлены в «Системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО». 

Итоговая оценка предметных, метапредмтеных результатов освоения основной образова-

тельной программы ООО проводится в ходе промежуточной аттестации обучающихся. Кроме 

промежуточной аттестации итоговая оценка предметных и метапредметных результатов прово-

дится в ходе государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса с целью определения 
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уровня достижения планирумеых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО. 

Не подлежат итоговой оценке  ценностные ориентации обучающихся и индивидуальные 

личностные характеристики. Характеристика личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ осуществляется в ходе психолого-педагогического наблю-

дения классным руководителем и отражается в характеристике класса.  
В соответствии с результатами освоения этнокультурного содержания образования обучаю-

щиеся должны получить основные сведения о различных сторонах жизни Мурманской  области – в 

прошлом и настоящем. Значительно, по сравнению с начальной школой, усиливаются информацион-

ный, адаптивный и профориентационный аспекты содержания образования. Активные формы учебной 

и внеурочной деятельности:  

 

спользование культурного потенциала города Оленегорска: музеи, театры, библиотеки;  

т-

ного самоуправления, общественных организаций и объединений, средств массовой информации;  

поселка) с целью проведения профориентационных 

учебных занятий.  

Ведущие целевые установки освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 

Предмет Целевые установки рабочих программ учебных предметов 

Русский язык  получение доступа к литературному наследию и через него к со-

кровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилиза-

ции; 

 формирование основы для понимания особенностей разных куль-

тур и воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и соци-

альным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоцио-

нальному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

 совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффек-

тивное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с ок-

ружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуаль-

ных и творческих способностей личности, в процессе образования и само-

образования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей рус-

ского и родного языков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексическо-

го, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, рас-



14  

ширение объема используемых в речи грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю обще-

ния; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-

онными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова-

ния в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

Литература   получение доступа к литературному наследию и через него к сокро-

вищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных куль-

тур и воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социаль-

ным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоционально-

му, творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

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

ний человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуни-

кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-

тетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, соз-

давать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художест-

венного текста от научного, делового, публицистического и т.п., форми-

рование 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. 

Иностранный язык 

(английский язык) 
 получение доступа к литературному наследию и через него к со-

кровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилиза-

ции; 

 формирование основы для понимания особенностей разных куль-
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тур и воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и соци-

альным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоцио-

нальному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубеж-

ной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второ-

го/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Математика. Ал-

гебра. 

Геометрия. Веро-

ятность и стати-

стика. Информати-

ка 

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 формирование представлений о математических моделях; об основ-

ных информационных процессах в реальных ситуациях; 

 овладение математическими рассуждениями; 

 формирование умения применять математические знания при реше-

нии различных задач и оценивать полученные результаты; решать учебные 

задачи; 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вы-
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числений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реаль-

ные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный резуль-

тат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зави-

симостей; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространствен-

ных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических по-

строений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; разви-

тие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометри-

ческих и практических задач; 

 овладение простейшими способами представления и анализа ста-

тистических данных; формирование представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать ин-

формацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать масси-

вы числовых данных с помощью подходящих статистических характери-

стик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использова-

ния компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для про-

фессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формиро-

вание знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами - линейной, условной и цикличе-

ской; 

 формирование умений формализации и структурирования ин-

формации, умения выбирать способ представления данных в соответст-

вии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

История   формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, со-

циальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа-

ции; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и полити-

ческими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество ок-

ружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для аде-

кватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений; 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания меж-

ду народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-

ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке соци-

альных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, жизни в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-

кации личности, миропонимания и познания современного общества на ос-

нове изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; вос-

приятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание   формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружаю-
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щей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее со-

циализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и поли-

тическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адапта-

ции в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений; 

 формирование у обучающихся личностных представлений об осно-

вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современ-

ных научных теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-

ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нор-

мами поведения, установленными законодательством Российской Федера-

ции, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные ро-

ли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного ин-

тереса к изучению общественных дисциплин 

География   формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружаю-

щей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социа-

лизации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и полити-

ческими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество ок-

ружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адапта-
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ции в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений; 

 формирование представлений о географии, ее роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной карти-

ны мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных стра-

нах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее эко-

логических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и пре-

зентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки яв-

лений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности ок-

ружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюде-

ния мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопас-

ного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Физика   формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных ис-

следований в современном мире, постоянного процесса эволюции научно-

го знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретиче-

ские знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение 

в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использова-

ния лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек-
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ватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, ос-

нованных на межпредметном анализе учебных задач; 

 формирование представлений о закономерной связи и познавае-

мости явлений природы, об объективности научного знания; о системо-

образующей роли физики для развития других естественных наук, тех-

ники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущ-

ности явлений природы (механических,тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе су-

ществования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, на-

блюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспери-

ментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использо-

ванием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) ма-

шин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических ката-

строф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и тех-

нологий для рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм че-

ловека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои дейст-

вия с применением полученных знаний законов механики, электроди-

намики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоро-

вья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как след-

ствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология   формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных ис-

следований в современном мире, постоянного процесса эволюции научно-

го знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретиче-

ские знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 
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 овладение экосистемной познавательной моделью и ее примене-

ние в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопас-

ности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; формиро-

вание умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полу-

ченных результатов, представления научно обоснованных аргументов сво-

их действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и измен-

чивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения жи-

вых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факто-

ров риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и живот-

ных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического ка-

чества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной органи-

зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Музыка   осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу-

чающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, со-

переживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаи-

моотношений человека с природой и выражать свое отношение художест-

венными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурно-

му наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилиза-

ции, их сохранению и приумножению; 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся обу-

чающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственно-

го развития, социализации, самообразования, организации содержательно-

го культурного досуга на основе 
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осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а так-

же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вооб-

ражения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и ис-

кусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инст-

рументальное музицирование, драматизация музыкальных произведе-

ний, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического вос-

приятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; вос-

питание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-

рода и других народов мира, классическому и современному музыкаль-

ному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музы-

кального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Изобразительное 

искусство 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу-

чающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, со-

переживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение ху-

дожественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающих-

ся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культур-

ному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой циви-

лизации, их сохранению и приумножению; 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жан-

ров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство совре-

менности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образ-
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ах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании кра-

соты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитек-

туре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными мате-

риалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интер-

претации и оценки произведений искусства; формирование активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности. 

Технология   развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направлен-

ность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мыш-

ление в разных формах деятельности; 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущно-

сти технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и сель-

скохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объ-

ектов 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, преобра-

зования 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. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целе-
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сообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизне-

деятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательст-

ва в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучаю-

щихся и знаниями из разных предметных областей; 

 формирование современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, обще-

ства и государства посредством осознания значимости безопасного по-

ведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здоро-

вого образа жизни; 

 понимание личной и общественой значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства 

в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечест-

ва; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здо-

ровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность прояв-

лять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-

ных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной 
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жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рис-

ков на территории проживания. 

Физическая куль-

тура 
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизне-

деятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение по-

ложительной динамики в развитии основных физических качеств и показа-

телях физической подготовленности, формирование потребности в систе-

матическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей; 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укре-

плении и сохранении индивидуального здоровья; овладение системой зна-

ний о физическом совершенствовании человека, создание основы для фор-

мирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз-

вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические на-

грузки для самостоятельных систематических занятий с различной функ-

циональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррек-

ционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможно-

стей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематиче-

ских занятий физической культурой с соблюдением правил техники безо-

пасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического разви-

тия и физической подготовленности; формирование умения вести наблю-

дение за динамикой развития своих основных физических качеств: оцени-

вать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стан-

дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять инди-

видуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность 

ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивиду-

альные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приемами и фи-
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зическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных воз-

можностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Целевые установки программы развития универсальных учебных действий 

Программа разви-

тия 

универсальных 

учебных 

действий 

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, системно-деятельностного подхода, развиваю-

щего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования, усвоения зна-

ний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в раз-

личных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

при учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской 

и проектной деятельности и навыков; 

 разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учеб-

ного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) со-

циально значимой проблемы; 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач обще-

культурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие кон-

курсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конферен-

ции, 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 ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информацион-

ной безопасности, умением безопасного использования средств информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
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Целевые установки рабочей программы воспитания обучающихся 

Рабочая програм-

ма 

воспитания  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социаль-

ных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интере-

сами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом по-

требностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры; формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды разви-

тия обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, куль-

турных и социальных практик, основанного на системе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко- 

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающих-

ся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к ду-

ховно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, са-

моуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и дви-

жениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправле-

нии, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и празд-

ников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творче-

ских объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве шко-

лы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздейст-

виям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 
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представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культур-

ных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска ин-

формации, связанной с профессиональным образованием и профессио-

нальной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам 

и способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающих-

ся через систему работы педагогов; сотрудничество с предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляю-

щих различных профессий, особенностях местного, регионального, рос-

сийского и международного спроса на различные виды трудовой деятель-

ности; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможно-

стей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоро-

вья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности актив-

но им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей сре-

ды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегаю-

щего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребле-

ния алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здо-

ровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-

ности при выборе варианта поведения 

 
 

 1.2.3. Личностные результаты освоения ООП  

К личностным результатам относятся: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
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идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, Мурманской  области, г. Оленегорска, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

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

ризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоог-

раничению в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни  

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

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

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

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

нию переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

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

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-

сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

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

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

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Формирование личностных результатов осуществляется через все учебные предметы и вне-

урочную деятельность. 

Формы внеурочной деятельности: ролевая игра, деловая игра, викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы, общественный смотр знаний, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны), этическая беседа, дебаты, тематический диспут. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

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

 

Межпредметные по-

нятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, 

как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», 

«синтез» является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, уча-

стие в проектной деятельности. В основной школе на всех предме-

тах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

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

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

o систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

o выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; пред-

ставлять информацию в сжатой словесной форме (в виде пла-
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на или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

o заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практиче-

ском уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей зада-

че средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопре-

делённости. Они получат возможность развить способность к разра-

ботке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных ре-

шений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В перечень ключевых межпредметных понятий входят: 

 система; 

 структура; 

 факт;    

 событие; 

 явление; 

 закономерность; 

 феномен; 

 исследование; 

 метод; 

 проект; 

 наблюдение; 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; 

 сопоставление; 

 эксперимент; 

  опыт; 

 рассуждение; 

 высказывание и др. 

Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставлен-

ной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на цен-

ности, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
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том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач. Обучаю-

щийся сможет:  

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, ус-

ловия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, прове-

дения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образова-

тельную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии пла-

нируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельно-

сти;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуще-

ствлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого ре-

зультата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запла-

нированных характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Учащийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 
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учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и са-

мооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или само-

стоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея-

тельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образова-

тельных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-

ную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответст-

венность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеюще-

гося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмо-

циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устра-

нения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ос-

лабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД:   
 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Учащийся сможет:  

 - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства;  

 -выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или яв-

лений и объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным при-

знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-
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ниям и от частных явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности ин-

формации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-

точником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детали-

зируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-

можные /наиболее вероятные причины, возможные последствия за-

данной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученны-

ми данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явле-

ния;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объ-

екте, к которому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целя-

ми своей деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  
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- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учеб-

ный, научно-популярный, информационный, текст nonfiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических си-

туаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практиче-

ских делах по защите окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного исполь-

зования словарей и других поисковых систем. Обучающийся смо-

жет:  

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми сис-

темами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска;  

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно-

стью.  

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

стной деятельности;  

 

з-

личать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

вои действия и действия партнера, которые способст-

вовали или препятствовали продуктивной коммуникации. 

- а-

тельной деятельности;  

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-

тировать его;  

ь альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
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т-

ствии с поставленной перед группой задачей;  

делять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.);  

в-

ленные непонима-нием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответст-

вии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет:  

еделять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  

а-

ции с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

нутый план 

собственной деятельности;  

с-

куссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

мнение партнера в рамках диалога;  

решение в ходе диалога и согласовывать его с собе-

седником;  

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

для выделения смысловых блоков своего выступления;  

подгподготовленные/отобранные под руководством учителя;  

о-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обос-

новывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет:  

р-

сы, необходимые для решения учебных и практических задач с по-

мощью средств ИКТ;  

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и фор-

мальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

т-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила инфор-
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мационной безопасности.  

 

 

 1.2.5. Предметные результаты.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», « 

Родной (русский) язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая исто-

рия», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

В блок «Выпускник научится» включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

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

сится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью накоп-

ленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляю-

щих зону ближайшего развития большинства обучающихся, с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным ос-

нованием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике   преподавания цели данного блока не отраба-

тываются 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 планируемых результатов ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпу-

скник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового контроля блока «Вы-

пускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обуче-

ния. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоплен-

ной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

1.2.5.1. Русский язык.  

Выпускник научится:  

8 КЛАСС 
Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на осно-

ве жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, науч-
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но-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, моно-

лог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – на-

учно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного тек-

ста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного диктанта объёмом 30–

35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать осо-

бенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обуслов-

ленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого 

этикета. 

 

Текст  
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства вы-

разительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный 

и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извле-

кать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справоч-

ной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с це-

лью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-

писка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (рефе-

рат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобио-

графия, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, гла-

гольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побуди-

тельных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклица-

ние, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выра-

жения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения 

простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки ти-

ре между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогиче-

ской речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 
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предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщён-

но-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия од-

носоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую си-

нонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления од-

носоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуаци-

онные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при од-

нородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднород-

ными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая пред-

ложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согла-

сованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять правила по-

становки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоя-

тельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила поста-

новки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями 

и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложе-

ний. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, встав-

ными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометия-

ми. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный ана-

лиз предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового ана-

лиза различных видов и в речевой практике. 

 
9 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внут-

ренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 



41  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе на-

блюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том чис-

ле лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – на-

учно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 35–

40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обу-

чения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подби-

рать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, харак-

тера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепен-

ную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лин-

гвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложе-

ния объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного из-

ложения – не менее 300 слов). 
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Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенст-

вования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, за-

дачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка ху-

дожественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функ-

циональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выра-

зительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с дру-

гими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные пред-

ложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интона-

ционные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
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Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений ме-

жду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять осо-

бенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчи-

нённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельствен-

ной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки зна-

ков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложе-

ния, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложе-

ния. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы по-

становки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными ви-

дами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными ви-

дами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и кос-

венной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при ци-

тировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 

1.2.5.2. Родной (русский) язык 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  



44  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родной язык» являются:  

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

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

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка;  

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

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

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю 3 общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-

ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использо-

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

вому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Выпускник научится:  

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

вым) и информационной переработки прочитанного материала;  

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

го содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 – адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

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

видностей языка;  

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

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-

кета;  

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
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– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и допол-

нительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональ-

ной разновидности языка; 

 – проводить лексический анализ слова; – опознавать лексические средства выразительно-

сти и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины ком-

муникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

тельного словоупотребления;  

– опознавать различные выразительные средства языка;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 

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

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 
1.2.5.3. Литература  

8 КЛАСС 
 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия ху-

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художест-

венной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смы-

слов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художествен-

ные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выяв-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, харак-

тер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаи-

ческой речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных поня-

тий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведе-

ний, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и уст-

ное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведе-

ния; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рас-

сказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика ге-

роя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 
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сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, ал-

легория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к истори-

ческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произве-

дения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художест-

венные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, му-

зыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических про-

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литера-

турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз-

личные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать во-

просы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннота-

ции, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной лите-

ратуры как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кру-

гозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской дея-

тельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете прове-

ренные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информа-

ционной безопасности. 

 

9 КЛАСС 
 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осоз-

навать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
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3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про-

читанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художествен-

ные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выяв-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, ха-

рактер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической ре-

чи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных поня-

тий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведе-

ний, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и уст-

ное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литера-

турные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (ге-

роический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпи-

лог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, пове-

ствователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де-

таль; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, ги-

пербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риториче-

ское восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках истори-

ко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произ-

ведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями истори-

ческой эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитан-

ного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литератур-

ных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 
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 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, му-

зыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических про-

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литера-

турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз-

личные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитан-

ному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на ли-

тературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, ис-

пользуя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и ре-

дактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать инфор-

мацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эс-

се, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художест-

венной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмо-

циональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кру-

гозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской дея-

тельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литера-

турой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать 

с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные ис-

точники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учиты-

вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

щихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного 

и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

1.2.5.4. Иностранный язык (английский язык ) 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к дей-

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

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

 



49  

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 (ключе-

вые 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 аргументи-

ровать 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.д. 

- 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 ин-формацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-которое количест-

во 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, содер-жащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

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

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную 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 не-

сложном аутентичном тексте;  
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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 этике-

та, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

зываниях;  

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

стимул;  

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

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

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

- правильно писать изученные слова;  

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

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный 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 коммуника-

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

- членить предложение на смысловые группы;  

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

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

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

зового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики ос-

новной 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 кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей;  

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

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ity , -ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive;  

• наречия при помощи суффикса -ly;  

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксо -вun-, im-/in-;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

ные в пределах тематики основной школы;  

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);  

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

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по сло-

вообразовательным 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 ком-

муникативно-значимом контексте:  

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

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме) и восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

ке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

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

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  
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- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени;  

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

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

were you, I would start learning French);  

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределеным/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, срав-

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

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

ражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

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

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

Present Perfect;  

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

beableto, must, haveto, should);  

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor;  

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

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

something; Stop talking;  

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

/ be happy;  

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

вильном порядке их следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи;  

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

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).  
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Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

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

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

- представлять родную страну и культуру на английском языке;  

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

риала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

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

ка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

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

ворении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история  

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять 

их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к ис-

торическим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных со-

циально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произве-

дения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную цен-

ность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных ис-

точников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участ-

никах; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
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6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение 

к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 

на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 
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Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 
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 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в 

том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и 

процессах истории России XX – начала ХХI вв. 

 

1.2.5.6.Обществознание 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы;  
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 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 
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 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека 

и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и 

иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, 

монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, 

выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 

в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 
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 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  
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 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
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 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как 

базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 

членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически 

оценивать современную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
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 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности 

здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 

по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

8 КЛАСС 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы Рос-

сии; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности приро-

ды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-

жения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-

жения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного горообразова-

ния, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дю-

на» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использо-

вать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы кли-

матических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Аркти-

ческой зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, жи-

вотных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на тер-

ритории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми пока-

зателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основа-

ниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населе-

ния», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнози-

руемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учеб-

ных и (или) практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) геогра-

фическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 
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 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «от-

раслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размеще-

ния производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономи-

ки», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производ-

ства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреацион-

ное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный ком-

плекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургиче-

ский комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического по-

ложения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из допол-

нительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных ис-

точников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных от-

раслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для разви-

тия энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регио-

нов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажиро-

оборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленно-

сти, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различ-

ных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных пред-

приятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и раз-

личных производств; 
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 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных тер-

риторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологиче-

ской безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природ-

ные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые 

для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и на-

циональной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регио-

нов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окру-

жающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структу-

ре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местопо-

ложение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

1.2.5.8. Математика 

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

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически 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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 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 (де-

лать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с по-

мощью 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 прямоугольни-

ков; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

мирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

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, 
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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 приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

хождение 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, приме-

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



68  

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 

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

плотность вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

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

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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

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

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
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 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; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 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   трёхчлен; 

 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; 
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 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; 

 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, 

чётность/нечётность 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 её 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: 
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 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 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 отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

хождение 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, приме-

нять 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 

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

плотность вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

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

 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 

четырёхугольников). 

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, объёме как величинами. Применять 

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

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

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

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

равновеликости и равносоставленности; 
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 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными 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 приёмами 

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 науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные сис-

темы при решении математических задач. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 
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 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
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знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Вероятность и статистика 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 
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 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 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, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя 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: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
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 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения за-

дач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
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 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; 

 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; 
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 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 записыватьихв виде программнавыбранномязыке 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; 

 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.; 
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 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

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

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. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; 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 изме-

рений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиацион-

ный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и ис-

пользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями 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 соби-

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение вели-
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чины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявле-

ние 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 физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измере-

ния с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекват-

ного 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 ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, ре-

активное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное дав-

ление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебатель-

ное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещест-

ва, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

хождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-



87  

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записы-

вать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры прак-

тического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий иссле-

дования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Ар-

химеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (ох-

лаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состоя-

ния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-
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пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-

дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движу-

щуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромаг-

нитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединени-

ем элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-

рающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях 

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

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

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. 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, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-
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ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведе-

ниями 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 каби-

нете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на за-

щиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и вы-

ращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучени-

ем особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой дов-

рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кро-

вотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и сис-

тем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 



93  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная мас-

са, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, 

основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, клас-

сификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реак-

ции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений хими-

ческих реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганиче-

ских соединениях; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периоди-

ческой системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно--

молекулярного учения, закона Авогадро; 
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 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических эле-

ментов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в табли-

це «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми ха-

рактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее чис-

ло электронов и распределение их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, под-

тверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю хи-

мического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, прово-

дить расчёты по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно--следственных связей 

– для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы по-

знания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей рас-

творённого вещества, планировать и проводить химические эксперименты по распозна-

ванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, ме-

тилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрица-

тельность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект 

реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитиче-

ская диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обра-

тимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия метал-

лов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК 

вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений хими-

ческих реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различ-

ного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по форму-

лам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических со-

единениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неор-

ганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его пони-

мание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химиче-

ских элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная под-

группа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеют-

ся в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химиче-



95  

ских элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и 

их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их 

атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по измене-

нию степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю хи-

мического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, прово-

дить расчёты по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распозна-

вать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, 

гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в вод-

ных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблю-

дение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

1.2.5.13. 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); 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 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); 
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 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 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: 
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 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; 

 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); 
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 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 
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 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы 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 куль-

туры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, час-

тушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального 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 му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и националь-

ных 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 полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы на-

родного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  



103  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных 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, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
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 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 музыкально-

го искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное 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 пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та 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 обра-

зования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, 

в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению все-

ми 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: 

 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; 

 объясняеть 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 ихтехнологическойчистоты; 
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 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 анализироватьразработку 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; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку 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); 
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‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование 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, 

 разъяснтьяет 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, 

 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. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
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 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе ха-

рактеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на ос-

нове информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального ок-

ружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации моде-

ли; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си-

туации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданно-

му алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабо-

чих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе про-

ектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / про-

ектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинемати-

ческой схеме; 
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 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удов-

летворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационны-

ми источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической до-

кументации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автомати-

зации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пере-

дачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматиче-

ские и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ не-

поладок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получе-

ния материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материа-

лов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 
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 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность об-

работки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избран-

ных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными при-

мерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в  ХХI веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изо-

бражения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населён-

ного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / техно-

логического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраива-

ния в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с за-

данными свойствами. 

 

1.2.5.16. 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 ка-

честв; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 
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 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 культу-

рой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей 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 укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации дви-

жений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо ос-

военных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол 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 основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на ук-

репление 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 на-

правленности, 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 направлен-

ность; 
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 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 КЛАСС 
 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возмож-

ности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, био-

логические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхожде-

ния в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электро-

энергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорож-

ный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 
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соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при за-

хвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероят-

ность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насеко-

мыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жиз-

ни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспече-

нию безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, терро-

ристическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять манипу-

ляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современ-

ных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интер-

нета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 
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Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при за-

хвате и освобождении заложников. 

 

9 КЛАСС 
 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорож-

ный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транс-

порте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при за-

хвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устой-

чивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического про-

исхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цу-

нами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероят-

ность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насеко-

мыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
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раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, терро-

ристическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять манипу-

ляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современ-

ных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляци-

ях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интер-

нета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при за-

хвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безо-

пасности жизни и здоровья населения»: 
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жиз-

ни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспече-

нию безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безо-

пасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №22  
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1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №22 и является 

основой «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся МБОУ СОШ №22. 

Одно из условий совершенствования системы оценки - вовлечённость в целенаправленную 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

o оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней;  

o оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур;  

o оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №22  как основа аккредитационных проце-

дур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающи-

мися основной образовательной программы МБОУ СОШ №22.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

o стартовую диагностику,  

o текущую и тематическую оценку,  

o портфолио,  

o внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

o промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся:  

o государственная итоговая аттестация,  

o независимая оценка качества образования,  

o мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ №22 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых резуль-

татов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпу-

скник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обу-

чения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Про-

цедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности школы) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.  
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обу-

чающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём   

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качест-

вом образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-

га (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

            - результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

            - результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, представленные в соответствующих разделах 

рабочих предметных программ. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро-

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития, 

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, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ СОШ №22 и образовательных систем разного уровня. По-

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики.  

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, которые проявляются в: 

o соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ №22;  

o участии в общественной жизни МБОУ СОШ №22, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности;  

o ответственности за результаты обучения; мотивированности к обучению, самооценки; 

o готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии;  

o ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. Любое использование данных, полу-

ченных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Диагностика и мониторинг сформированности основ гражданской идентичности личности, 

сформированности социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыта социальных и межличностных отношений, правосознания осуществляется 

классными руководителями 1 раз в год по системе мониторинга школьного воспитания, разрабо-

танного Степановым П.В., Григорьевым Д.В., Кулешовой И.В. («Диагностика и мониторинг про-

цесса воспитания в школе» / Под ред. Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского). Методическое пособие 

написано с позиций гуманистической педагогики, ставящей человека превыше всевозможных 

концепций, программ, технологий воспитания и строящейся на базовом принципе «не навреди».  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-

тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсаль-

ных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах меж-

дисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных предметов и  

внеурочной деятельности 

Объект и предмет оценки метапред-

метных результатов  

 

- способность и готовность к освоению систематиче-

ских знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику;  
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- способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии.  

Оценка достижения метапред-

метных результатов  

  

 

- решение задач творческого и поискового характера 

(разрабатываются учителями-предметниками);  

- защита проектных работ (предметных и межпред-

метных);  

- текущие и итоговые проверочные работы, вклю-

чающие задания на проверку метапредметных ре-

зультатов обучения (разрабатываются учителями-

предметниками);  

- комплексные работы на межпредметной основе 

Оценка динамики формирования и 

уровня сформированности метапред-

метных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образова-

тельных достижений  

 

- система промежуточной аттестации (внутришколь-

ный мониторинг образовательных достижений) обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти;  

-система итоговой оценки по предметам, не выноси-

мым на государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся;  

- оценка достижения планируемых результатов в рам-

ках текущего и тематического контроля, промежу-

точной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации 

по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

СОШ №22 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватные формы оценки: 

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам-

ках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую.  

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями МБОУ 

СОШ №22. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва  

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.   

Основным  предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ №22 в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ №22 и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание включает:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

бов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирования этих результататов обеспечивается каждым учебным предмтом. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришко-

льного мониторинга. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Стартовая диагностика в МБОУ СОШ №22 осуществляется в сен-

тябре. Проводится администрацией МБОУ СОШ №22  в начале 5-го класса и выступает как осно-

ва (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являют-

ся: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 
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специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета.  Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле-

нию и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом теку-

щей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафикси-

рованы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и мето-

дов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки - это основа для индивидуализации учебного процесса; при этом от-

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от не-

обходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати-

ческих планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подби-

раются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности пла-

нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотогра-

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части подборки до-

кументов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Ре-

зультаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут от-

ражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг МБОУ СОШ №22 это-оценки уровня достижения пред-

метных и метапредметных результатов;  

o оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

o оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа ка-чества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
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 Текущий контроль и промежуточная аттестации осуществляется в соответствии с поло-

жением «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего кон-

троля их успеваемости» 

Промежуточная оценка фиксирующая достижения предметных планируемых результатов 

и УУД на уровне не ниже базового является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в 

случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальней-

шем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), а также Положением о формах, периодично-

сти, системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утвер-

жденным приказом директора школы от 31.08.2015 №270).  

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

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. По-

рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам учащиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме основ-

ного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материа-

лов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутрен-

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Это обеспечивает полноту охвата 

планируемых результатов и выявляет коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выне-

сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

o объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного 

образования,  

o портфолио выпускника;  

o экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора обучающимся направлений про-

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответ-

ствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристи-

ках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия уча-

стников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий  
C целью реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ №22 создана рабочая группа 

под руководством заместителя директора по учебной работе (УР), в нее входят: заместитель ди-

ректора по воспитательной работе (ВР), руководители ШМО, учителя-предметники, осуществ-

ляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают:  

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых образовательных технологий и методов обуче-

ния;  

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса;  

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий;  

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследо-

вательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направ-

ление проектов;  

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций;  

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и со-

циальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей;  

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров;  

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образо-

вательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обу-

чающихся;  

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий;  

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий;  

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных заня-

тий с учетом требований развития и применения УУД;  

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне на-

чального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД;  
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 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образо-

вательном процессе;  

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся уровня;  

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся уровня;  

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на 

сайте школы. 

На подготовительном этапе творческая группа провела следующие аналитические работы: 

 проанализировала, какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); рассмотрела, какие 

рекомендательные, теоретические, методические материалы можно использовать в МБОУ СОШ 

№22 для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индиви-

дуальных образовательных траекторий; 

 проанализировала результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 проанализировала и обсудила опыт применения успешных практик, в том числе с ис-

пользованием информационных ресурсов школы.. 

На основном этапе была проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, были раскрыты направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации про-

граммы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности содер-

жания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах 

педагогов. 

На заключительном этапе была осуществлена внутренняя экспертиза программы. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания 

и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список 

указанных форм может быть дополнен и изменен МБОУ СОШ №22. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образователь-

ных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образова-

тельной результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС.  
Целью программы МБОУ СОШ №22 развития УУД является обеспечение органи-

зационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Для реализации поставленной цели программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  
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 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающих-

ся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу-

чающихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрас-

тных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представля-

ют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного разви-

тия.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлично-

стного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуника-

тивные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество».  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего об-

разования будет обеспечиваться за счет: 

- принятия общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе-

ни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе. 

Понятие «универсальные учебные действия» в узком смысле обозначают совокупность 

способов действий обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные 

учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учаще-

гося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способно-

стей учащегося. 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса.  
К принципам формирования УУД в МБОУ СОШ №22 относятся:  

1) формирование УУД – для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная дея-

тельность);  

2) формирование УУД через  предметное  содержание;  

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подростко-

вого возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ;  

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (гибкое 

сочетание урочной, внеурочной формы, а также самостоятельная работа учащегося);  
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По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, и 

учитывает, что учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. На этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы сформируются познавательные, коммуни-

кативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных фор-

мах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конферен-

ции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и ха-

рактера самостоятельной работы.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы формируются  познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Также определен перечень и состав основных видов универсальных учебных действий: 

личностные;   регулятивные (включающий также действия саморегуляции); познавательные;  

коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-

тацию обучающихся: знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с приняты-

ми этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения. В блок 

личностных универсальных учебных действий входят: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на ос-

нове ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. 

 Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, вы-

бор ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" и места в обществе. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи – построения индивидуальных жизненных смыслов и 

построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). Приме-

нительно к учебной деятельности особо выделяют два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися свя-

зи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь нахо-

дить ответ на него. И действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, ис-

ходя из социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию обу-

чающимся своей учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение после-

довательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и после-

довательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
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с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых до-

полнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального дейст-

вия и его продукта; оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности различают: 

общеучебные, включая: 

o знаково-символические; 

o Логические; 

o действия постановки и решения проблем. В число общеучебных входят: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразо-

вание модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; оп-

ределение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: - анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

Специально-предметные действия определяются содержанием конкретной учебной дисци-

плины: 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения; 

 сериации; 

 классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и само-

стоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
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других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка. 

          Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

        Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Тре-

бования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык», «Математика», «Информатика», «География»,  «История  России.  Всеобщая  исто-

рия»,  «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культу-

ра», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в от-

ношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных учеб-

ных умений. В таблице представлено отражение компонентов УУД в образовательных областях. 

 

Образовательные области Смысловые аспекты УУД 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

 формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека; 

 нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и позна-

вательное развитие; 

 формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства  

для  успешного решения коммуникативных задач; 

 формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика и 

информатика 
 осознание значения математики и информатики в повседнев-

ной жизни человека, понимание роли информационных процес-

сов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части об-

щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, по-

зволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния; 

 развитие логического и математического мышления, полу-

чение представления о математических моделях; 

 овладение математическими рассуждениями; умение при-

менять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; 
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 овладение умениями решения учебных задач; 

 представление об основных информационных процессах в ре-

альных ситуациях 

Общественно - научные пред-

меты 
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской граждан-

ской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплённым в Конституции Россий-

ской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

Естественно-научные 

предметы 
 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эво-

люции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных за-

дач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструиро-

вать, проводить эксперименты, оценивать полученные резуль-

таты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее при-

менение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного исполь-

зования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления на-

учно обоснованных аргументов своих действий, основан-

ных на межпредметном анализе учебных задач 

Искусство  осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышле-

ния обучающихся , 

 способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармо-

ничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельно-

сти; 

 формирование интереса и уважительного отношения к куль-

турному наследию и ценностям народов России, сокровищам ми-

ровой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология 

 
 развитие инновационной творческой деятельности обучаю-

щихся в процессе решения прикладных учебных задач; 



129  

 активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических ас-

пектах научно- технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую на-

правленность любой деятельности, проекту; 

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социаль-

ное развитие личности обучающихся; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современ-

ной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодатель-

ства в обеспечении национальной безопасности и защиты насе-

ления; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических ка-

честв и показателях физической подготовленности, формирова-

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Функции универсальных учебных действий. 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы дос-

тижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в по-

ликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование карти-

ны мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практи-

ческих ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связан-

ных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной ка-

тегории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе сис-

темы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного  происходит в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

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

выков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений   действительности   (природных,   социальных,   культурных,   технических   и   др.)   в 

соответствии  с содержанием  конкретного учебного  предмета,  созданию  и  использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и  оценку навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний  как результата использо-

вания знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или вы-

движения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информа-

ции, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п. 

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

разрешения   проблем/проблемных   ситуаций,   требующие   принятия   решения   в   ситуации  

неопределённости,    например,    выбора    или    разработки    оптимального    либо    наиболее 

эффективного    решения,    создания    объекта    с    заданными    свойствами,    установления 

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

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

сотрудничества,  требующие  совместной  работы   в  парах  или   группах  с  распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

ка коммуникации,   требующие   создания   письменного   или    устного   текста/высказывания   

с заданными  параметрами:  коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,  

сообщения,   комментария,   пояснения,   призыва,   инструкции,   текста-описания   или   тек-

ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключе-

ния, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценку   навыка   самоорганизации   и   саморегуляции,   наделяющие   обучающихся   функ-

циями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения   в  выполнении   задания.   Соблюдения   графика  подготовки   и   предос-

тавления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы. 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
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собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных за-

дач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

        8)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суж-

дений и/или  своей  позиции  по  обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся  представлений  

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

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

 В том числе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

 на учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры.  

 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования;  

 смысловое чтение.  

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 на планирование;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в школе особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены 

на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основ-

ной школе: 

• ситуация-проблема   -   прототип   реальной   проблемы,   которая   требует   оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации,  которая включается в качестве  

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг  -   прототип   стандартной   или  другой   ситуации   (тренинг  возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие типы 

задач. 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий 

Личностные 

Универсальные 

- участие в 

проектах; 

- Ответь на вопрос: чему я научился 

на уроке? 



132  

учебные действия: 

— на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я- концеп-

ции; 

— на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; 

на нравственно - этиче-

ское оценивание 

- подведение 

итогов урока; 

- творческие 

задания; 

зрительное, мотор-

ное, вербальное вос-

приятие музыки; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, 

ситуации, 

видеофильма; 

- самооцен

ка события, 

происшеств

ия; 

дневники достиже-

ний 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык. 

Вспомни, каковы особенности текста-

описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. 

Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. Дюма 

был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермон-

това «Бородино». Подумай, что важнее 

для автора – передать историческую 

правду о Бородинском сражении или 

дать оценку этому событию, подвигу сол-

дат? Ответ обоснуй. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, оце-

нивание; 

— задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение теоретиче-

ского 

исследования; 

— задачи на смысловое 

чтение 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные 

решения; 

- составление схем-

опор; 

- работа с 

разного ви-

да таблица-

ми; 

- составление и 

распознавание 

диаграмм; 

- работа со 

словарями 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым (фразеологиче-

ским) словарем, объясни значение слова 

(оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои слова с 

теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось? Какой 

вывод можно сделать? 

- Отметь признаки, которые подтвержда-

ют принадлежность человека к млекопи-

тающим. 

- Представь, что ты учёный - историк и 

перед тобой находятся памятники куль-

туры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они могут рас-

сказать тебе о жизни людей в Древней 

Руси. 

- Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих лю-

бимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди та-

кие задачи, 

математические модели которых 

совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы полу-
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чился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов 

- являются заимствованными? По каким 

признакам ты это определил? 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия: 

- на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных ис-

точниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контроль-

ный опрос на опреде-

ленную проблему) 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь воз-

можные ошибки, объясни правописание. 

- Составь алгоритм действий для синтакси-

ческого разбора. 

- Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь хроно-

карту и определи эффективность распреде-

ления и расходования времени. 

- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, 

проверь себя по словарю, оцени свою рабо-

ту. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. Например, написание сочинения, 

подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета 

объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой 

данных и т. п. 

 

Требования к типовым задачам формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов: структура задачи. Любая задача, предназначенная 

для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрну-

том виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про-



134  

ектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций.  
Одним из путей формирования УУД в МБОУ СОШ №22 является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с несколь-

ких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проек-

та, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу-

чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным иссле-

дованием.  

Специфические и общие черты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Характеристика проектной 

деятельности. 

Характеристика учебно- 

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность обучающихся – это 

совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность обучающих-

ся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направлен-

ные на достижение общего результата дея-

тельности. Непременным условием проект-

ной деятельности является наличие пред-

ставлений о конечном продукте деятельно-

сти и этапов его достижения. 

Проектная деятельность направлен на полу-

чение конкретного запланированного резуль-

тата - продукта, обладающего определенны-

ми свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

Результатом (продуктом) проектной деятель-

ности может быть любая из следующих ра-

бот: а) письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); б) художественная 

творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экран-

ных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конст-

рукторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному про-

екту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Учебно–исследовательская деятельность 

– это деятельность обучающихся, связанная 

с решением обучающимся творческой, ис-

следовательской задачи с заранее неизвест-

ным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследо-

вания в научной сфере: постановка пробле-

мы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследова-

ния и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обоб-

щение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Цель исследовательской деятельности в 

учебном процессе – научиться открывать 

новые знания. В ходе исследования органи-

зуется поиск в какой-то области, формули-

руются отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Для успешного осуществления учебно- иссле-

довательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её 

актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования 

и раскрытие замысла — сущности бу-

дущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и 

выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обя-

зательным поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работ; 



135  

Для освоения работы над проектами обу-

чающимся необходимо научиться: 

- формулировать цели и ограничения проек-

та, 

- определять перечень операций, входящих в 

проект и их продолжительность, 

- составлять план реализации проекта с учё-

том порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь 

(самую длительную по срокам последова-

тельную цепочку операций), 

- включать в план работ описание 

промежуточных результатов и требо-

вания к их качеству, 

- контролировать выполнение работ: ре-

альные сроки выполнения операций, каче-

ство промежуточных результатов, откло-

нение от намеченного графика, 

оценивать соответствие полученного результа-

та первоначальному замыслу и требованиям к 

его качеству. 

• оформление результатов учебно - ис-

следовательской деятельности как ко-

нечного продукта; 

• представление результатов исследования 

широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего прак-

тического использования. 

К общим чертам проектной и учебно-исследовательской деятельности относятся: 

- практически значимые цели и задачи проектной и исследовательской деятельности; 

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, состоящая их таких 

компонентов, как: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; пла-

нирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями иссле-

дования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой, 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Учебно-исследовательская работа обучающихся в МБОУ СОШ №22 организована по двум 

направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как:  

▪ исследовательское;  

▪ инженерное;  

▪ прикладное;  

▪ информационное;  

▪ социальное;  
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▪ игровое;  

▪ творческое.  

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по преобла-

дающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной, игровой, инновационный. 

 Классификация проектов по характеру коммуникации обучающихся: 

 проект в рамках класса,  

 проект в рамках школы, 

 проект муниципальный,  

 проект всероссийский, 

 проект международный,  

 проект сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете). 

Классификация проектов по срокам реализации: 

 мини-проект – 1-2 урока; 

 краткосрочный – 3-6 уроков (до одного месяца); 

 средней продолжительности – от месяца до трёх; 

    длительный – более четверти учебного года, год, несколько лет 

Классификация проектов по количеству обучающихся: 

 индивидуальный; 

 парный; 

 малогрупповой; 

 групповой; 

 коллективный; 

 

Классификация проектов по типу объекта проектирования. 

 - социальный проект (модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 

окружении); 

- морфологический (проектирование вещей, создание новых моделей); 

- экзистенциальное (проектирование личностного развития человеческого «Я») 

Классификация проектов по дидактической цели. 

- знакомящий обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности; 

- обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

- поддерживающий мотивацию в обучении; 

- реализующий потенциал личности. 

Классификация проектов по характеру координации проекта: 

 с непосредственным руководством (жестким, гибким); 

 со скрытым руководством (неявным, имитирующим участника проекта). 

Классификация проектов по содержанию: 

 монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр. 

Особое значение для развития УУД в МБОУ СОШ №22 имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

– (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым овладеват школьник. 

В МБОУ СОШ №22 используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях:  
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение  

 промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, де-

ба-тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности выделяются 

следующие:  

▪ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

▪ постеры, презентации;  

▪ альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

▪ реконструкции событий;  

▪ эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

▪ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

▪ документальные фильмы, мультфильмы;  

▪ выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

▪ сценарии мероприятий;  

▪ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др.  

 

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, от-

четов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспеди-

ций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов.  

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию при-

нятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

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

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на во-

просы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по раз-

витию информационно-коммуникационных технологий.  

В содержании программы развития УУД МБОУ СОШ №22 отдельно указана компетенция 

учащегося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Программа развития УУД МБОУ СОШ №22 обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, 

в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают:  

▪ уроки по информатике и другим предметам;  

▪ факультативы;  

▪ интегративные межпредметные проекты;  

▪ внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, выделяем такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпола-

гающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графи-

ческих объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обесчивается усилиями ко-

манды учителей-предметников, согласованное в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования.  
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, уст-

ройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение ин-

формации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-онного подключения к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элемента-

ми пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интер-

нет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание чи-

словых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения ин-

формации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к орга-

низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-

бережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фик-

сации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изо-

бражений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фото-

графий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществле-

ние обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фикса-

ции, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образо-

вательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление  поиска инфор-

мации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение за-

просов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов по-

иска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информацион-

ных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электрон-

ных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, соз-

дание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формиро-

вание собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и уда-

ление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распозна-
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вания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов  графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произволь-

ных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; соз-

дание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов;  создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при воспри-

ятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; ис-

пользование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фо-

тографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, под-

готовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал вре-

мени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспе-

риментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов;  

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алго-

ритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-

пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, ис-

пользование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимо-

действия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполне-

ние заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфо-

лио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сооб-

щением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией 

в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
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информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и ин-

формационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интер-

нете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Содержание, виды и формы организации деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетентности обучающихся. 

В образовательном процессе МБОУ СОШ №22 в рамках реализации данного раздела 

сложились следующие основные формы организации формирования ИКТ-компетентности: 

целенаправленное формирование и развитие на уроках, во внеурочной деятельности, в 

дистанционных формах обучения. 

Особенности формирования ИКТ - компетентности на уроках. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся начинается на уроках «Технологии» на 

уровне НОО, начиная с 1-го класса, на уроках математики и  «Информатики», начиная с  5- го 

класса с последующим применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

ИКТ - компетентность обучающихся формируется также ресурсами всех предметов 

учебного плана при целенаправленном применении учителем компьютера. 

 Далее в таблице представлены варианты использования средств ИКТ на уроке и элементы 

ИКТ - компетентности, формирующиеся и развивающиеся у обучающихся. 

 

Варианты использования ИКТ – средств на уроке. 
 

№ Использование учителем Формируемые элементы ИКТ- 

компетентности 

1 Урок с мультимедийной поддержкой 

- в классе стоит один компьютер, им 

пользуется учитель в режиме 

«электронной доски» и ученики для 

защиты проектов, представления ре-

фератов, вариантов выполнения до-

машних зданий, сообщений. 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- создание сообщений (гипермедиа), 

 - восприятие, понимание и использование со-

общений (гипермедиа),  

- коммуникация и социальное взаимодействие. 

2 Урок проходит с компьютерной под-

держкой – несколько компьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за 

ними работают все ученики одновре-

менно или по очереди 

- в целях диагностики уровня качества 

усвоения учебного материала, 

- в целях тренировочного тестирования, 

- в обучающем режиме в целях поиска 

материала, 

- в целях организации дополнительной 

работы с обучающимся с высоким/ низ-

ким уровнем предметных результатов. 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- создание письменных текстов,  

- поиск информации, 

- организация хранения информации,  

- анализ информации, математическая обра-

ботка данных 
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3 Урок, интегрированный с информатикой, 

проходит в кабинете информатики. 

- обращение с устройствами ИКТ, 

- фиксация, запись изображений и звуков, их 

обработка, 

- создание графических объектов, 

- создание сообщений (гипермедиа), 

- создание музыкальных и звуковых 

объектов, 

- создание письменных текстов, 

- восприятие, понимание и использование 

сообщений (гипермедиа), 

- коммуникация и социальное взаимодействие, 

- поиск информации, 

- организация хранения информации, - анализ 

информации, математическая обработка дан-

ных, моделирование и проектирование, управ-

ление. 

4 Урок с применением дистанционных 

форм обучения (проходит с компью-

терной поддержкой - несколько ком-

пьютеров). 

- обращение с устройствами ИКТ, 

- создание письменных текстов, 

- восприятие, понимание и использование 

сообщений (гипермедиа), 

- коммуникация и социальное взаимодействие, 

  - поиск информации, 

- организация хранения информации, 

- анализ информации, математическая 

обработка данных, 

- моделирование и проектирование, 

управление. 

5 Информатизации  традиционных 

форм учебного процесса: создание 

электронных тестов, электронных 

дидактических пособий, электронных 

плакатов, иллюстраций, графических 

моделей. 

- обращение с устройствами ИКТ, 

- фиксация, запись изображений и звуков, их 

обработка, 

- создание графических объектов, 

- создание сообщений (гипермедиа), 

- создание письменных текстов, 

-организация хранения информации. 

Итак, основными формами использования ИКТ средств на уроках в МБОУ СОШ №22 яв-

ляются: 

1. Представление учебного материала на уроке. 

2. Диагностическое тестирование качества усвоения материала обучающимися. 

3. Отработка элементарных умений и навыков в обучающем и тренировочном режи-

ме. 

4. Организация работы с одарёнными обучающимися, а также с обучающимся с низ-

ким уровнем предметных результатов. 

5. Организация само - и взаимообучения обучающихся. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП ООО в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО используются следующие технические средства и программные инструменты: 

1. технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, прин-

тер 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 об-

ратной связью, цифровые датчики с интерфейсом; 

2. программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 
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иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический редак-

тор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презен-

таций, редактор видео, редактор звука, редактор представления временной информации (линия 

времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуаль-

ные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Особенности формирования ИКТ - компетентности во внеурочной деятельности 

№ Формы организации 

внеурочногй 

деятельности 

Формируемые элементы ИКТ– ком-

петентности на уровне «Выпускник 

научится» 

Формируемые 

элементы ИКТ– 

компетентности 

на уровне 

«Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» 

1. Учебно-проектная и 

учебно- 

исследовательская рабо-

та обучающихся. 

- входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в 

информационной среде раз-

личные информационные 

объекты; 

- избирательно относиться к инфор-

мации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации; 

- выводить информацию на бу-

магу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

- использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализи-

ровать результаты поиска; - исполь-

зовать приёмы поиска информации 

на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотеч-

ные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

- моделировать с использованием 

средств программирования; 

- проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ; 

- осуществлять фиксацию изображе-

ний и звуков, 

- проводить обработку цифровых фо-

тографий с использованием возмож-

ностей специальных 

компьютерных инструментов, созда-

- различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; - исполь-

зовать возможности 

ИКТ в творческой дея-

тельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трёх-

мерное сканирование, 

создавать текст на ино-

странном языке с ис-

пользованием слепого 

десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

- создавать мультипли-

кационные фильмы; - 

создавать виртуальные 

модели трёхмерны-

хобъектов; 

- использовать музы-

кальные редакторы, 

клавишные и кинесте-

тические синтезаторы 

для 

решения творческих 

задач; - проводить ес-

тественно- научные и 

социальные измерения, 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и 

с помощью визуализа-

ции; 

- анализировать ре-
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вать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

- проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компью-

терных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и про-

водить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей 

специальных компьютерных инст-

рументов; 

- использовать звуковые и музы-

кальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинесте-

тические синтезаторы; 

- использовать программы звукоза-

писи и микрофоны; 

-выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией 

зультаты своей дея-

тельности и затрачи-

ваемых ресурсов; 

- проектировать вирту-

альные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

2. Организация 

кружковой 

деятельности 

- подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным-

сетям, 

- осуществлять информаци-

онное подключение к ло-

кальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- создавать презентации на 

основе цифровых фотогра-

фий; 

- создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного письма; 

- создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием воз-

можностей специальных компью-

терных 

инструментов; 

- создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.) в соот-

ветствии с решаемыми задачами; 

- организовывать сообщения в 

виде линейного или включаю-

щего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра че-

рез браузер; 

- искать информацию в различных 

базах данных, создавать и запол-

нять базы 

данных, в частности исполь-

зовать различные определи-

- создавать и запол-

нять различные оп-

ределители; 

- использовать раз-

личные приёмы по-

иска информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности 
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тели; 

- формировать собственное 

информационное пространство: созда-

вать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете; 

вводить результаты измерений и дру-

гие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической, и 

визуализации; 

- строить математические модели 

3. Организация дея-

тельности редкол-

легии школьной 

газеты 

- подключать устройства ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям, 

- входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные ин-

формационные объекты; 

- выводить информацию на бу-

магу, правильно обращаться 

срасходными материалами. 

- осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации человеком 

4. Привлечение обучаю-

щихся к разработке, 

подготовке и проведе-

нию внеурочных меро-

приятий школьного 

уровня. 

- выводить информацию на бу-

магу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

- осуществлять видеосъёмку и про-

водить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

- использовать звуковые и музы-

кальные редакторы; 

- выступать с аудиовидеопод-

держкой, включая выступление 

перед 

дистанционной аудиторией. 

 

5. Привлечение обу-

чающихся к прове-

дению социально - 

полезных акций 

школьного уровня 

- избирательно относиться к инфор-

мации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации; 

- выступать с аудиовидеопод-

держкой, включая выступление 

перед 

дистанционной аудиторией; 

 

 
 

Итак, элементы ИКТ – компетентности в МБОУ СОШ №22 развиваются при целенаправ-

ленном и систематическом вовлечении обучающихся к следующим формам внеурочной деятель-

ности: учебно-проектная и учебно-исследовательская работа обучающихся, дистанционные фор-

мы внеурочной деятельности (интеллектуальные марафоны, олимпиады, конкурсы), организация 

деятельности редколлегии школьной газеты , совместная с обучающимся разработка, подготовка и 

проведение внеурочных мероприятий школьного уровня, проведение социально-полезных акций 

школьного уровня. 

 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий.  
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Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в облас-

ти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающи-

мися вне школы. Кроме того, планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список то-го, что учащий-

ся сможет:  

▪ создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

▪ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

▪ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

▪ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет:  

▪ использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

▪ строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

▪ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

▪ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

▪ сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет:  

▪ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

▪ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

▪ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

▪ участвовать в коллективном создании текстового документа;  
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▪ создавать гипертекстовые документы.  

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся смо-

жет:  

▪ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

▪ создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

▪ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет:  

▪ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);  

▪ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти-

медийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:  

 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроно-

логические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального по-

зиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что учащийся сможет:  

▪ проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

▪ вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

▪ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике.  

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет:  

▪ строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-ные 

структуры для описания объектов;  

▪ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

▪ моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
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▪ моделировать с использованием средств программирования.  

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» учащийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Связь элементов ИКТ - компетентности с универсальными учебными действиями. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, решение задачи формирования ИКТ- 

компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ - компетентность), но и в рамках междисциплинарной 

программы по формированию универсальных учебных действий, во внеурочной 

деятельности обучающихся. Далее в таблице представлено соотношение универсальных 

учебных действий и элементов ИКТ – компетентности 

Группы универсальных Элементы ИКТ –компетентности 

учебных действий 

Личностные УУД -критическое отношения к информации, 

-избирательность восприятия информации, 

-уважения к информации о частной жизни и информацион-

ным результатам деятельности других людей,  

-соблюдениеоснов правовой культуры в области 

использования информации 

Регулятивные УУД -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки икоррекции вы-

полненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося. 

Познавательные УУД -поиск, фиксация, структурирование информации; 

-создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов 

Коммуникативные УУД ·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуника-

ции; общение в цифровой среде (электронная поч-

та, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Таким образом: 

1. Основными элементами ИКТ - компетентности являются: обращение с устройствами 

ИКТ, фиксация, запись изображений и звуков, их обработка, создание графических объектов, соз-

дание сообщений (гипермедиа), создание музыкальных и звуковых объектов, создание письмен-

ных текстов, восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа), коммуникация и 
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социальное взаимодействие, поиск информации, организация хранения информации, анализ ин-

формации, математическая обработка данных, моделирование и проектирование, управление. 

2. В состав ИКТ - компетентности входят такие общеучебные умения и навыки, как: опре-

деление (идентификация), доступ (поиск), управление, интеграция, оценка, создание, сообщение 

(передача). 

3.Элементы ИКТ - компетентности являются составной частью универсальных учебных 

действий. 

4.Формирование и развитие элементов ИКТ - компетентности охватывает все  предметы 

учебного плана и формы внеурочной и внешкольной деятельности. 

5.  С целью прочного развития умений и навыков, входящих в ИКТ - компетентность, учи-

телю необходимо продумывать систему домашних заданий, при выполнении которых совершен-

ствуются элементы ИКТ –компетентности. 

2.1.9.  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

           Цели взаимодействия: 

- Достижения нового современного качества образования; 

- Развитие образовательной системы школы как открытой системы. 

 Учащиеся Педагоги Родители 

Задачи, направленные 

на развитие 

-Создать условия 

развития обучающихся 

в соответствии с 

индивидуальными 

склонностями и 

интересами; 

-Предоставить 

возможности 

обучающимся выбора 

вида деятельности и 

пробы новых 

социальных ролей 

Создать условия для 

повышения         уровня 

педагогических компе-

тенций, распростране-

ния педагогического 

опыта 

- Предоставить 

возможность активного 

участия в образователь-

ной 

деятельности в рамках 

внеурочной деятельно-

сти; 

- Развивать педагогиче-

ские 

компетенции родителей 

 

Основные направления 

совместной работы 

 

-Развитие учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти; 

- Работа с интеллекту-

ально и творчески 

одаренными детьми; 

- Организация экскур-

сионного обслужива-

ния 

-Обмен опытом, рас-

пространение педаго-

гического опыта; 

- Привлечение допол-

нительных педагоги-

ческих кадров 

-Открытые 

мероприятия; 

- Участие родителей во 

внеурочной 

деятельности; 

- Помощь родителей в 

организации учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

Организация 

экскурсионного 

обслуживания 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на осно-

ве договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности прове-

дения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках се-

тевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 



150  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках ор-

ганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих со-

временные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обу-

чающихся, реализующих эффективные модели финансово- экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведе-

ние: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивает участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

В МБОУ СОШ №22:  

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками – 100 %;  

 уровень квалификации педагогических -65 % (высшая и первая квалификационная 

категория);  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников – 100% 

прохождение курсовой подготовки.  

 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС -100 %;  

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об ус-

ловиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя: 

-владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, 

возрастных особенностей обучающихся; 

- способность организовывать деятельность обучающихся по формированию УУД, вклю-

чая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование качества вы-

полнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры самостоятельности); 

-подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления 

Действия учителя при планировании урока: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, возрастны-

ми особенностями обучающихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности обучающих-

ся для формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности обучающихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств её решения. 
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5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля обучающихся для опре-

деления уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование ма-

териала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций. 

Организация учебного процесса, направленного на формирование универсальных 

учебных действий основывается на совместной деятельности педагогов и обучающихся 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в МБОУ 

СОШ №22 учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику УУД обучающихся в соответствии с дорож-

ной картой по классам: 

 

5 класс 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Что формируем Что измеряем Методики 

 

 

 

 

 

Личностные 

Смыслообразование на 

основе мотивации и це-

леполагания учения; 

 

Развитие уровня мо-

тивации к обуче-

нию. 

«Изучение учеб-

ной мотивации 

 (Н.Г. Лускано-

вой) 

Развитие «Я» концепции 

и самооценки. 
Самоопределение 

Тест на определе-

ние самооценки у 

подростков по ме-

тодике Р.В. Овча-

ровой 

Моральное сознание в 

сфере нравственно-

этических отношений. 

 

Уровень нравствен-

ного воспитания. 

Динамика лично-

стного роста П.В. 

Степанова 

 

 

Регулятивные 

 

Планирование и органи-

зация деятельности, це-

леполагание, самокон-

троль, действие во внут-

реннем плане. 

 

Избирательность и 

концентрация вни-

мания. 

«Оценка внима-

ния» по Мюн-

стенбергу 

 Исследовательские дей- Уровень развития Методика «Ис-
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Познавательные 

ствия, переработка и 

структурирование ин-

формации (работа с тек-

стом, смысловое чтение), 

развитие логического 

мышления. 

 

вербально-

логического мыш-

ления. 

 

ключение лишне-

го» 

Объем кратковре-

менной  словесно-

слуховой памяти 

Методика  «За-

учивание 10 слов» 

А.Р. Лурия 

 

Коммуникативные 

Действия, направленные 

на совместную деятель-

ность, на осуществление 

межличностного обще-

ния, формирование лич-

ностной и познаватель-

ной рефлексии. 

 

Уровень развития 

межличностного 

общения. 

Социометрия 

 

6 класс 

Универсальные 

учебные дейст-

вия (УУД) 

Что формируем Что измеряем Методики 

 

 

 

 

 

Личностные 

Смыслообразование на 

основ мотивации и целе-

полагания учения 

Развитие уровня мо-

тивации к обуче-

нию. 

«Изучение учеб-

ной мотивации 

(А.В. Марковой)  

Развитие «Я»концепции 

и самооценки. 
Самоопределение 

Тест на определе-

ние самооценки у 

подростков по ме-

тодике Р.В. Овча-

ровой 

Моральное сознание в 

сфере нравственно-

этических отношений. 

 

Уровень ценност-

ных ориентаций. 

Динамика лично-

стного роста П.В. 

Степанова 

 

 

Регулятивные 

Планирование и органи-

зация деятельности, це-

леполагание, самокон-

троль, действие во внут-

реннем плане. 

 

Устойчивость вни-

мания. 

Методика  

«Корректурная 

проба»   

(буквенный вари-

ант) 

 

 

Познавательные 

Исследовательские дей-

ствия, переработка и 

структурирование ин-

формации (работа с тек-

стом, смысловое чтение), 

развитие логического 

мышления. 

 

Уровень развития 

мышления. 

Методика Амт-

хауэра 

(3-й субтест) 

Память  

(слуховая, зритель-

ная, морно-

слуховая, комбини-

рованная) 

Методика  

«Тип памяти» 

 

Коммуникатив-

ные 

Действия, направленные 

на совместную деятель-

ность, на осуществление 

межличностного обще-

ния, формирование лич-

ностной и познаватель-

ной рефлексии. 

Уровень развития 

межличностного 

общения. 

Социометрия 



153  

 

 

 7 класс 

Универсальные 

учебные дейст-

вия (УУД) 

Что формируем Что измеряем Методики 

 

 

 

 

 

Личностные 

Смыслообразование на 

основе мотивации и це-

леполагания учения 

Развитие уровня мо-

тивации к обуче-

нию. 

«Изучение учеб-

ной мотивации 

(А.В. Марковой)  

Развитие «Я»концепции 

и самооценки. 
Самоопределение 

Изучение общей 

самооценки Г.Н. 

Казанцевой 

Моральное сознание в 

сфере нравственно-

этических отношений. 

Уровень ценност-

ных ориентаций. 

Динамика лично-

стного роста П.В. 

Степанова 

 

 

Регулятивные 

Планирование и органи-

зация деятельности, це-

леполагание, самокон-

троль, действие во внут-

реннем плане. 

 

Избирательность и 

концентрация вни-

мания. 

«Оценка внима-

ния» по Мюн-

стенбергу 

 

 

Познавательные 
Исследовательские дей-

ствия, переработка и 

структурирование ин-

формации (работа с тек-

стом, смысловое чтение), 

развитие логического 

мышления. 

Уровень развития 

словесно-

логического мыш-

ления. 

Определение 

уровня развития 

словесно-

логического 

мышления 1 и 2 

субтест 

(Л. Переслени, 

Т.Фотекова) 

 

Объем продуктив-

ности смысловой 

памяти. 

Метод «Парные 

ассоциации»  

В.П. Зинченко 

 

Коммуникатив-

ные 

Действия, направленные 

на совместную деятель-

ность, на осуществление 

межличностного обще-

ния, формирование лич-

ностной и познаватель-

ной рефлексии. 

Уровень развития 

межличностного 

общения. 

Социометрия 

 

8 класс 

Универсальные 

учебные дейст-

вия (УУД) 

Что формируем Что измеряем Методики 

 

 

 

 

 

Личностные 

Смыслообразование на 

основе мотивации и це-

леполагания учения 

Развитие уровня мо-

тивации к обуче-

нию. 

«Изучение учеб-

ной мотивации 

(Марковой) 

Развитие «Я»концепции 

и самооценки. 
Самоопределение 

Изучение общей 

самооценки Г.Н. 

Казанцевой 
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Моральное сознание в 

сфере нравственно-

этических отношений. 

 

Уровень нравствен-

ного воспитания. 

Динамика лично-

стного роста П.В. 

Степанова 

 

 

Регулятивные 

Планирование и органи-

зация деятельности, це-

леполагание, самокон-

троль, действие во внут-

реннем плане. 

Устойчивость вни-

мания. 

Методика «Кор-

ректурная проба»  

(буквенный вари-

ант) 

 

 

 

Познавательные 
Исследовательские дей-

ствия, переработка и 

структурирование ин-

формации (работа с тек-

стом, смысловое чтение), 

развитие логического 

мышления. 

Уровень развития 

словесно-

логического мыш-

ления. 

Определение 

уровня развития 

словесно-

логического 

мышления 3 и 4 

субтест 

(Л. Переслени, 

Т.Фотекова) 

 

Объем продуктив-

ности смысловой 

памяти. 

Метод «Парные 

ассоциации»  

В.П. Зинченко 

 

Коммуникатив-

ные 

Действия, направленные 

на совместную деятель-

ность, на осуществление 

межличностного обще-

ния, формирование лич-

ностной и познаватель-

ной рефлексии. 

Уровень развития 

межличностного 

общения. 

Социометрия 

 

 9 класс 

Универсальные 

учебные дейст-

вия (УУД) 

Что формируем Что измеряем Методики 

 

 

 

 

 

Личностные 

Смыслообразование на 

основе мотивации и це-

леполагания учения; 

Развитие «Я»концепции 

и самооценки. 

Развитие уровня мо-

тивации к обуче-

нию. 

«Изучение учеб-

ной мотивации 

(Марковой) 

Развитие «Я»концепции 

и самооценки. 
Самоопределение 

Методика "Само-

оценка личности 

старшекласника"  

Г.Н. Казанцевой 

Моральное сознание в 

сфере нравственно-

этических отношений. 

Уровень нравствен-

ного воспитания. 

Динамика лично-

стного роста П.В. 

Степанова 

 

 

Регулятивные 

Планирование и органи-

зация деятельности, це-

леполагание, самокон-

троль, действие во внут-

реннем плане. 

Избирательность и 

концентрация вни-

мания. 

«Оценка внима-

ния» по Мюн-

стенбергу 

 

 

Познавательные 

Исследовательские дей-

ствия, переработка и 

структурирование ин-

Уровень развития 

интеллекта. 

Тест умственного 

развития «Тест 

оценки интеллек-
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формации (работа с тек-

стом, смысловое чтение), 

развитие логического 

мышления. 

та КОТ» по 

Г.Резапкиной. 

Объем продуктив-

ности смысловой 

памяти 

Методика «Пар-

ные ассоциации» 

(В.П. Зинченко)  

 

Коммуникатив-

ные 

Действия, направленные 

на совместную деятель-

ность, на осуществление 

межличностного обще-

ния, формирование лич-

ностной и познаватель-

ной рефлексии. 

Уровень развития 

межличностного 

общения. 

Социометрия 

 

 

Система оценки УУД:  

-уровневая (определяются уровни владения УУД);  

- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания.   

Критерием оценки результатов программы будут являться данные комплексной диагности-

ки уровня развития УУД, результаты индикаторных, зачетных, административных работ; публич-

ные выступления; защита проектов. 

В МБОУ СОШ №22 используется данная форма диагностической карты формирования 

УУД 

 

 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

УУД Критерии 

Балл 

1 по-

лу- 
годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 
Определять и  
формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, уви-

деть проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно)  

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать зада-

ние, определять его цель 
2 2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать 

задание, определять его цель. Иногда выполняет эти дейст-

вия самостоятельно, но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить 

цель своей деятельности. Попытки являются единичными и 

неуверенными 

0 0 

2 Составлять план  

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, состав-

лять алгоритм деятельности при решении проблем учебно-

го, творческого и поискового характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основ-

ном учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм 

его выполнения   

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения   

0 0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит про-

межуточные и конечные результаты своей деятельности с 

2 2 
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целью или с образцом, 

предложенным учите-

лем 

целью или с образцом, предложенным учителем 
В процессе выполнения задания соотносит конечные ре-

зультаты своей деятельности с целью или с образцом, пред-

ложенным учителем – из-за этого теряет много времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

0 0 

4 Самостоятельно осу-

ществлять действия по 

реализации плана дос-

тижения цели, сверя-

ясь с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу вы-

полнения задания 
2 2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания 

при указании ему на ошибки извне (учителем или одно-

классниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения за-

дания при указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 
Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. 

Умеет оценить действия других учеников, выделяет крите-

рии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет 

оценить действия других учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с гото-

вым результатом, оценка необъективна. 
0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  
8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

 

  

Познавательные УУД    
1 Самостоятельно пред-

полагать информацию, 

которая нужна для 

обучения, отбирать 

источники информа-

ции среди предложен-

ных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходи-

мую информацию. Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет необхо-

димую информацию при помощи учителя или однокласс-

ников.  

1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информа-

ции даже при оказании ему помощи.  
0 0 

2 Добывать новые зна-

ния из различных ис-

точников различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы инфор-

мационного поиска, добывает новые знания, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

1 1 

Не умеет применять методы  информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 
0 0 

3 Перерабатывать ин-

формацию из одной 

формы в другую, вы-

бирать наиболее удоб-

ную форму. Представ-

лять информацию в 

виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, со-

ставить текст отчѐта и презентацию с использованием ИКТ. 

  

Выбирает наиболее простые способы решения задач (дей-

ствует по образцу). Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном формате, составить пре-

зентацию с использованием ИКТ. 

  

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной фор-

мы в другую. Не может представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

  

4 Перерабатывать ин-

формацию для полу-

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

2 2 
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чения нового резуль-

тата. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные ги-

потезы. Способен переработать информацию для получения 

результата 
Частично владеет навыками исследовательской деятельно-

сти; самостоятельно план проверки предложенной учите-

лем гипотезы; осуществляет наблюдения и эксперименты; 

умеет классифицировать и обобщать.  

1 1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не 

способен переработать информацию для получения резуль-

тата 

0 0 

5 Уметь передавать со-

держание в сжатом, 

выборочном или раз-

вернутом виде, плани-

ровать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. 

Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  Умеет хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию.  

2 2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную инфор-

мацию. Периодически может передавать содержание в сжа-

том, выборочном или развернутом виде.   

1 1 

Неправильно определяет основную и второстепенную ин-

формацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, вы-

борочном или развернутом виде.  

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  
8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    
1 

 

Доносить свою пози-

цию 
до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций. Критично относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. 

Не всегда может донести свою позицию до других. 
1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций. 

0 0 

2. Читать различную ли-

тературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысли-

вает прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понят-

ные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет.  

2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной за-

дачей.  

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет из-

влекать из текста информацию в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

0 0 

3 Понимать возмож-

ность различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь обос-

новывать собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве. Умеет договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Умеет контролировать действия партнера.  

2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Уме-

ет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речево-

го этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Понимает и принимает 

факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в 

1 1 
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том числе не совпадающие с его собственной. 
Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зре-

ния, не соблюдает правила речевого этикета. Не может ар-

гументировать свою точку зрения с помощью фактов и до-

полнительных сведений. Не считается с другой точкой зре-

ния на проблему. 

0 0 

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того что-

бы сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет диало-

гической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодей-

ствия.  

  

Умеет адекватно использовать речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет диалогической ре-

чью, выполняя различные роли в группе, умеет сотрудни-

чать в совместном решении проблемы (задачи). 

  

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  

владеет диалогической речью, не может выполнять различ-

ные роли в группе, не умеет сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  
6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    
1 

 

Самооценка. 
Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам 

и умение адекватно их оценивать. 

2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не все-

гда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не все-

гда адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любозна-

тельность. Отмалчивается, не выражает и не отстаивает 

свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 0 

2. Объяснять смысл сво-

их оценок, мотивов, 

целей 

(личностная самореф-

лексия, способность к 

саморазвитию,  

мотивация к позна-

нию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимает ответственность за 

их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к дос-

тижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответствен-

ность как личность. Иногда не доходит до цели, боится 

преодоления трудностей. 

1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятель-

ность, инициативу и ответственность как личность. Выпол-

няет только самые простые задания, нацелен на неуспеш-

ность. 

0 0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и посту-

пать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои по-

ступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей. Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. Участвует в соци-

альном проектировании. 

2 2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  

Понимает и принимает возможность человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные решения в самых раз-

ных социальных, профессиональных и личностных ситуа-

1 1 
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Примерные критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация 

продукта, наблюдение за работой в группе и консультацией, объектами оценки являются умения и 

навыки учащегося. Субъекты оценки: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презен-

тации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной 

деятельности проводит только руководитель проекта. 

В  состав материалов по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

2)  подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственно-

сти (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость получен-

ных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Уровневый подход при оценке степени сформированности проектных умений: 
 

Уровень Критерий оценивания проекта Оценка 

1 следование образцу, правилу, алгоритму без необходимости оценка 3 

понимать, почему надо действовать именно так 

2 действие с пониманием оснований того способа, который оценка 4 

необходим для решения задачи – 

3 преобразование освоенного способа действия применительно оценка 5 

к новому контексту 

 

Одарённые дети могут действовать в зоне ближайшего развития, определяемой более 

сложными задачами, предназначенными следующим классам. Достижение повышенного уровня – 

идентичность) циях. Осознает себя гражданином, имеет активную, но не 

до конца сформированную гражданскую позицию. 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную граж-

данскую позицию. 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  
4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, 

личностный) 
34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий 

уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                         
Подпись родителей: _____________________ 
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вопрос выбора учащегося, желающего в индивидуальном порядке заниматься исследовательской 

деятельностью или проектами. 

Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом 

(т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). Вместе с тем, факт 

получения обучающимся продукта является обязательным для легализации 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. Получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией, жюри 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя.  

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности 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 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проек-

та, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять само-

стоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оце-

ночной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий фиксируется  на базовом 

уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3)даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 
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себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

              Оценка результата складывается из: 

 оценки полученного продукта; 

 работы с информацией; 

 коммуникации (письменной презентаци, устной презентации, ответов на вопросы); 

 продуктивной коммуникации (работы в группе). 

Планируемые результаты реализации «Программы развити УУД на уровне основного 

общего образования». 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД для педагогов это 

- реализация образовательного процесса в соответствии с новыми целями и задачами; для 

обучающихся; 

-  овладение УУД: 

- школьная мотивация; 

- структурная сформированность учебной деятельности; 

- памяти; 

- воображения. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

1. В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

а.  историко-географический образ, включая представление о территории и границах Рос-

сии, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития государ-

ственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тради-

ций; 

б. Образ социально-политического устройства – представление о государственной органи-

зации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

в. Знание положений Конституции РФ, основных прав и обязан-

ностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отноше-

ний; 

 г. Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

д. Основоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

е. Ориентация в системе моральных норм и ценностей и  их  иерархизация,  понимание 

конвенционального характера морали; 

ж. Основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, утсановления взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

з. Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе4 знание основ ЗОЖ и здоровьесбере-

гающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

2. В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированны:  

а. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою странц;  

б. уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

в.эмоциональноположительное принятие своей этнической идентичности; 

г. уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

д. уважение к лдичности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

е. уважение ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, со-

циальном признании; 
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ж. позитивная моральная самооценка и  моральные чувства  –  чувство  гордости   при 

следрвании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

3. В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированны: 

 

а. готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрас-

тных компетенций; 

б. готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обяханностей ученика; 

в. умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение контсруктивно разрешать конфликты; 

г. готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

д. потребность в участии в общественной жизни ближайшего  социального окружения, об-

щественно полезной деятельности; умение строить жизненные планы с учётом конкретных соци-

ально-исторических, политических и экономических условий; 

е. устойчивый  познавательный интерес и становление смыслообра-

зующей функции познавательного мотива; 

ж. 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 дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; ус-

тойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической зада-

чи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осоз-

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дос-

тижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной  деятельно-

сти; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, оп-

ределять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в со-

трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совме-

стной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, уча-

ствовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в част-

ности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участ-

никам проявлять собственную энергию для достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее   эффективных способов   решения   задач; в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно- следственных связей; 

• объяснять   явления,   процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами —  понимать  переносный  смысл  выражений, понимать и упот-

реблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения (индук-

тивное и по аналогии. 

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий:  

 

1. Технологические подходы, ис-

пользуемые в разработке методики 

проведения мониторинга  

Таксономия уровней мотивации и умения учиться 

(А.К. Марковой, Н.Г. Лускановой), «Оценка внима-

ния» по Мюнстенбергу; Определение уровня разви-

тия словесно-логического мышления  
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(Л. Переслени, Т.Фотекова); тест умственного разви-

тия «Тест оценки интеллекта КОТ» по Г.Резапкиной и 

другие в соответствии с программой психолого-

педагогического сопровождения ФГОС ООО 

2. Цель мониторинга  Получение объективной информации о состоянии ос-

воения и применения обучающимися основной шко-

лы универсальных учебных действий 

3. Объект мониторинга  Личностные, регулятивные, познавательные, комму-

никативные УУД 

4. Критериальная основа монито-

ринга  

Планируемые личностные и метапредметные резуль-

таты освоения обучающимися школы основной обра-

зовательной программы 

5. Критерии / показатели уровня 

сформированности УУД  

но-психологическим норма-

тивным требованиям  

е-

бованиям  

 

6. Требования к индикаторам / из-

мерителям  

Должны быть  

 точными и определѐнными  

 относиться к важным характеристикам объекта  

 давать информацию соответствующую тому, 

что они измеряют  

 допускать независимую проверку  

7. Свойства универсальных учеб-

ных действий, подлежащих иссле-

дованию и оценке  

 уровень выполнения действия  

 полнота (развѐрнутость) действия  

 разумность  

 сознательность (осознанность)  

 обобщѐнность  

 критичность и освоенность  

8. Особенности проведения иссле-

дований  

 

Мониторинговые исследования проводятся в форме, 

не представляющей угрозы личности учащегося, его 

психологической безопасности.  

Примечание: в образовательном учреждении возмож-

на лишь ограниченная оценка личностных результа-

тов, такая оценка направлена на решение задачи оп-

тимизации лич-ностного развития. Формой оценки 

личностного развития может быть оценка индивиду-

ального процесса личностно- 

9.Источники информации Материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

достижения обучающихся, позволяющие достаточно 

полно и всесторонне оценивать как динамику форми-

рования от-дельных личностных качеств, так и дина-

мику овладения метапредметными результатами, в 

т.ч. материалы:  

- стартовой диагностики,  

- текущего выполнения учебных исследований и про-

ектов  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на 

метапредметной основе, направленных на оценку по-

знавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач  
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- текущего выполнения выборочных учебно-

практических и учебно-познавательных заданий  

- защиты итоговых проектов  

- материалы Портфолио (по согласованию с обучаю-

щимся)  

10.Методы сбора информации  

 

одуктов деятельности  

 

 

 

 

11. Инструменты, используемые для 

проведения исследований.  

 

Карты (листы) наблюдения, анкеты, опросники, тес-

ты, типовые задачи, оценочные листы, Портфолио, 

карта мониторинга, листы самооценки, дневники дос-

тижений  

12. Частота сбора информации Определяется планом – графиком проведения мони-

торинга.  

Не менее 2 раза в год – сбор информации об успеш-

ности освоения метапредметных универсальных 

учебных действий; не менее 1 раза в год – сбор ин-

формации об успешности освоения личностных УУД 

13.Ответственные исполнители Администрация школы, классные руководители, пе-

дагоги  

14.Формат хранения информации Информация хранится на бумажных и электронных 

носителях:  

– сводные таблицы (уровень администрации)  

– сводные таблицы (уровень классных руководите-

лей, психолога)  

– оценочные листы (уровень педагога)  

15.Использование результатов ис-

следований 

Результаты мониторинга используются:  

o для оперативной коррекции образовательного 

процесса 

 

o для разработки ИОП обучающихся  

 

Использование данных осуществляется в форме, не 

представляющей угрозы психологической безопасно-

сти обучающихся. Имеется ограниченный доступ к 

результатам, полученным в ходе психологических 

исследований; на основе их психолог разрабатывает 

рекомендации для участников учебно-

воспитательного процесса по внесению корректив в 

организацию процесса формирования УУД.  

Примечание. Поскольку универсальные учебные дей-

ствия являются объектом комплексной оценки и 

внутришколь-ного мониторинга достижений обу-

чающихся, дополнительная информация может быть 

отражена в разделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП основного 

общего образования». Ряд психологических методик 

исследования отдельных качеств личности могут 

быть приведены в рабочей программе обучающихся 
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2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №22 приводится основное содержание программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

года №1644, от 31.12.2015 года № 1577, от  11.12.2020 года №712); 

 Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержден-

ной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 (далее – 

ФОП ООО); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной программы воспитания (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №22 непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным 

предметам "Русский язык", "Литература", «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». По другим предметам учебного плана в МБОУ СОШ №22 

имеет право использовать федеральные рабочие программы или разрабатывать свои на основе фе-

деральных рабочих программ, но при этом содержание и планируемые результаты должны быть 

не ниже федеральных.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей являются Приложением к образовательной программе основного общего 

образования и размещены на официальном сайте МБОУ СОШ № 22: 

https://protoki22.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/   (Приложение №3). 

 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах основного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».  
В период введения ограничительных мероприятий педагоги осуществляют корректировку 

рабочих программ посредством: 

 укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; 

 сокращения количества часов на проверочные, административные, контрольные работы; 

 оптимизации домашних заданий.  

https://protoki22.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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При этом не допускают уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из 

программы. 

Перечень образовательных платформ, используемых при реализации рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов  

(внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов) 

№ 
Используемые образовательные 

платформы 

Формы учебных занятий/внеурочной дея-

тельности 

1. 
Информационные сервисы для он-

лайн-конференций Skype, Discord 
Онлайн-урок 

2. 
Платформа для онлайн-конференций 

«Zoom» 
Онлайн-урок 

3. «РЭШ» 
Видеоурок с отработкой навыков на плат-

форме 

4. «Моя школа в onlain» 
Урок с отработкой навыков на платформе   

Видеоурок 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд» Урок с отработкой навыков на платформе 

6. 
Образовательные порталы «Решу 

ОГЭ», «Решу ВПР» 

Урок с отработкой навыков с использовани-

ем материалов порталов 

7. «ЯКласс» 

Урок с отработкой навыков с использовани-

ем материалов 

Самостоятельная работа с материалами 

портала 

8. 
Образовательная платформа 

«Lekta» 

Урок с отработкой навыков с использовани-

ем материалов Самостоятельная работа с 

материалами платформы 

9. «Проектория» 
Внеурочная деятельность Всероссийские 

открытые уроки 

10. «Российское движение школьников» Внеурочная деятельность 

11. «Билет в будущее» Внеурочная деятельность 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образова-

ния  

2.2.2.1. Русский язык  
В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №22 непосредственно применяется федеральная рабочая программа по учебному 

предмету "Русский язык". 

      

2.2.2.2. Родной (русский) язык 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 
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Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально- 

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой 

и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. Краткая 

история русской письменности. Создание славянского алфавита. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Слова со 

специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об 

изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. Названия общеизвестных старинных русских городов. Их 

происхождение. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс). Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.).  

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

 Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ 

разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи с учётом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — 

кино – кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; 

блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 

бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -

ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя 

(меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

 Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

 

Второй год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославян-

ского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и 

их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, зна-

чениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  
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Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (об-

щее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфи-

ка русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до дос-

ки, приложить руку и т. п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произно-

сительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы 

произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме роди-

тельного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких формах прилага-

тельных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; уда-

рение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах 

глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нор-

мы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические 

омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических 

омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лек-

сических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Катего-

рия склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объ-

ектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/- и (директора, 

договоры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего ро-

да с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); роди-

тельный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, бо-

гинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го склоне-

ния; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – ста-

кан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в са-

наторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чу-

лок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 

 Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

 Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формыимён су-

ществительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного обще-

ния, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использова-

ние стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к со-

беседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; «этиче-

ские нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и ком-

плимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
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 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательно-

го типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщи-

ны». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различ-

ные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языко-

вые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Ком-

пьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слу-

шателям. 

 Публицистический стиль. Устное выступление. 

 Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

Третий год обучения 

 Раздел 1. Язык и культура 

 Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые сви-

детели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предме-

тов и явлений, в том числе национальнобытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в совре-

менном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перерас-

пределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устарев-

шей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, боль-

шевик, колхоз и т. п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 Раздел 2. Культура речи 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы уда-

рения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ дее-

причастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени гла-

голов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несо-

вершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи од-

нокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение ва-

риантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный вариан-

ты грамматической нормы глагола (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполно-

мочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невер-

бальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Заме-

щающие и сопровождающие жесты. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. Комму-

никативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похва-

ла, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, заверше-

ние диалога и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргумента-

тивного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Пра-

вила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтек-

стовая информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча.  

 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура 

 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (об-

щеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилисти-

чески нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.  

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропей-

ском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и не-

знакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов.  

Раздел 2. Культура речи 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких соглас-

ных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение без-

ударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] 

перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребле-

ния терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимст-

вованных слов. 

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе ко-

личественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существи-

тельным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительного; согласо-

вание определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения словосочета-

ний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих братьев). Варианты граммати-

ческой нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, ма-

ло, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамма-

тической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
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 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их оцен-

ка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие проти-

востоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, пе-

реработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргу-

ментации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика ар-

гументов, критика демонстрации. 

 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопре-

зентация, поздравление. 

 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследова-

тельской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стан-

дартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе элек-

тронного), страницы дневника и т. д. 

 

Пятый год обучения 

 Раздел 1. Язык и культура  

 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Приме-

ры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литерату-

ры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

 Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в совре-

менных орфоэпических словарях. 

 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные 

толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; пред-

лога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 

(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв 

о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагро-

мождение одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного паде-

жа. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной ре-

чью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 
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союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с сою-

зами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информаци-

онной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

 Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Ис-

пользование графиков, диаграмм, схем для представления информации. Функциональные разно-

видности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, 

его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.3. Литература 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №22 непосредственно применяется федеральная рабочая программа по учебному 

предмету "Литература". 

 
2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение ком-

муникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающи-

мися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться 

на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, ко-

торые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи  
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаи-

моотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежны-

ми сверстниками.  
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир  
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации  
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру.   

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания ре-

чи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще-

гося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выска-

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд-

ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы)  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов   с разной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще-

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обу-

чающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек-

стов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний.  

Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересую-

щей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ-

явление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обу-

чающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-

ную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

ь-

ность, адрес);  

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

-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100 слов, включая адрес;  

ь-

татов проектной деятельности.  

составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей.  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра-

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: пове-

ствовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицатель-

ное. Использование прямого и обратного порядка слов.  
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Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение:  

зыков в современном мире;  

символике и культурном наследии;  

символике и культурном наследии;  

-ведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольк-

лора (пословицы и т. д.);  

х своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о не-

которых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

ь-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений:  

осить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 поставленных 

вопросов и т. д.;  

жестам и мимике;  

 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формирование и совершенствование умений:  

е-

ние, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-

нение таблиц;  

тать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой;  

-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  
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Специальные учебные умения  
Формирование и совершенствование умений:  

кстом;  

 

 

а-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

- и метапредметного характера.  

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история  
В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №22 непосредственно применяется федеральная рабочая программа по учебному 

предмету "История". 

 

2.2.2.6. Обществознание 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №22 непосредственно применяется федеральная рабочая программа по учебному 

предмету "Обществознание". 

 

2.2.2.7. География 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №22 непосредственно применяется федеральная рабочая программа по учебному 

предмету "География". 

  

2.2.2.8. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональ-

ная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 

курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равен-

ства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Ин-

терпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импли-

кации).  
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Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натураль-

ных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, матема-

тическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычита-

ния. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного дей-

ствия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выраже-

ниях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Прак-

тические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. При-

знаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических за-

дач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количе-

ство делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выра-

жения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего обще-

го кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
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Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и не-

правильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование сме-

шанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дро-

бей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкно-

венные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и от-

ношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выра-

жение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном на-

правлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
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Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и ок-

ружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспорти-

ра. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Пло-

щадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и ко-

нуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Реше-

то Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональ-

ными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.Сравнение иррациональ-

ных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо перемен-

ных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержа-

щих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, ум-

ножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разно-

сти.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
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Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дро-

бей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умно-

жение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней ли-

нейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного урав-

нения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графи-

ческий метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквад-

ратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с па-

раметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравне-

ний.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены пере-

менной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения нера-

венства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного нера-

венства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. Гра-

фик функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных про-

цессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её гра-

фику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение гра-

фика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахож-

дение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две 

точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной дан-

ной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежут-

ков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные по-

следовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Форму-

ла общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрес-

сий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотно-

шения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графи-

ческие методы). 
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Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, гра-

фики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлече-

ние информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели чи-

словых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономер-

ности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятно-

сти элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представле-

ние событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересече-

ние событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в 

виде дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последо-

вательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Фор-

мула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элемен-

тарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных вели-

чин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона боль-

ших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигу-

ра».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойст-

ва, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобед-

ренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, че-

тырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, ци-

линдре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
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Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы изме-

рения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Три-

гонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его част-

ных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цир-

кулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, сторо-

не и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты сере-

дины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математи-

ки. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
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Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем коорди-

нат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пято-

го постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 

до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, раз-

витие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и беско-

нечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с ирра-

циональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение иррациональ-

ных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо перемен-

ных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих сте-

пени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. Пре-

образование целого выражения в многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность квад-

ратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и 

разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, груп-

пировка, использование формул сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. 

Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители квадратно-

го трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. Раз-

ложение на множители способом выделения полного квадрата.  
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Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показа-

телем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение ал-

гебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с ал-

гебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, со-

держащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни 

n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и урав-

нениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для урав-

нений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравне-

ние с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количест-

во действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: графический 

метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на множители, под-

бор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных 

уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ; 

   f x g x и их решение. Решение иррациональных уравнений ви-

да    f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение 

с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя перемен-

ными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  
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Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система 

линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 

неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного нера-

венства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графиче-

ский метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном поня-

тии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки моно-

тонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по её гра-

фику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функ-

ции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использование свойств квадратичной 

функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем3 
Свойства. Кубическая парабола.  
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Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с показате-

лем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 

отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметиче-

ская прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифме-

тической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходя-

щейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотно-

шения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, из-

влечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показате-

ли: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. От-

клонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при 

измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятно-

сти элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление 

событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последова-

тельные независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероят-

ностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бер-

нулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 
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Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Биноми-

альное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных ве-

личин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение закона боль-

ших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и призна-

ки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные 

точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Цен-

тральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные 

и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства тре-

угольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольно-

го треугольника.  
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Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы изме-

рения площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. 

Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических со-

отношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 

трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы длины ок-

ружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильно-

го многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоуголь-

ном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендику-

ляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике 

(в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 

решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разло-

жение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, скалярное 

произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
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История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математи-

ки. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пято-

го постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 

до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, раз-

витие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся формиру-

ется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в со-

временном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информати-

ки применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных уст-

ройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасно-

го и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть об-

работаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для вос-

приятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность опи-

сания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пере-

дачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Ро-

ботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представ-

ление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Но-

сители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Су-

перкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; ко-

довая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодово-

го слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество ин-

формации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность одно-

значного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизу-

альных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображе-

ний и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в пози-

ционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 

записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату-

ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадца-

теричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логиче-

ское умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Пра-

вила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свой-

ства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для дока-

зательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их фи-

зическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пу-

ти. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполни-

теля. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алго-

ритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способ-

ное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие сло-

весного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений 

и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исход-

ных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполне-

ния, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алго-

ритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 
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Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещест-

венные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные масси-

вы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка це-

лых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алго-

ритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка про-

граммы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое вы-

полнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих об-

работку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Об-

ратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, авто-

номная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система ко-

манд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алго-

ритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 

"следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управле-

ния роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компью-

терного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 



197  

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютер-

ного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космиче-

ских наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объ-

ектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объек-

тов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомст-

во с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоап-

паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграм-

мы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
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Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Техноло-

гии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обес-

печения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полу-

ченной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы ин-

дивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Эконо-

мические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее за-

щиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

 

2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучаю-

щихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принци-

пами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представ-

лений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучаю-

щимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирова-

ния интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компе-

тенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопас-

но использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и экс-

перименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу-

ченные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), ос-

воения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Эко-

логия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международ-

ная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
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Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описа-

ния движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движе-

ния). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по ок-

ружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы си-

лы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось дви-

жения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Дав-

ление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщаю-

щиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова си-

ла. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталки-

вание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движе-

ния частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпе-

ратуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воз-

духа. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля.Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конден-

сатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 
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Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивле-

ние. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводни-

ков. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электри-

ческого тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электриче-

ские нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле ка-

тушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление элек-

тромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптиче-

ские приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испуска-

ния света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорционально-

сти массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полу-

распада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энер-

гии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-

зультатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 
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5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без на-

чальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движе-

нии. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
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17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав-

нение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от тем-

пературы. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном дви-

жении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.11.Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологи-

ческой и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценност-

ного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуаль-

ных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полу-

ченные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безо-

пасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полу-

ченные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
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Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движе-

ние, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчи-

вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения клет-

ки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Жи-

вотная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспо-

собления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организ-

менной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цвет-

ковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные орга-

ны. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена ве-

ществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размно-

жение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых рас-

тений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Выс-

шие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и много-

образие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосе-

менные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многооб-

разие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении гриба-

ми. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

Царство Животные.  
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Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обита-

ния животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, реф-

лексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе 

и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути зараже-

ния человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллю-

сков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение на-

секомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности чело-

века. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насеко-

мые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и туто-

вый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Череп-

ные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строе-

ние рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с вод-

ным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематиче-

ские группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запа-

сов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внеш-

него строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение 

и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение 
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птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопи-

тающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитаю-

щих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращи-

вания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место челове-

ка в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека 

как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химиче-

ский состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития го-

ловного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной сис-

темы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физио-

логических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная же-

леза, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохож-

дением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на раз-

витие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного форми-

рования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  
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Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собст-

венного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питатель-

ных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен ор-

ганических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, 

и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы пита-

ния. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания пер-

вой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследствен-

ные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функ-

ции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и кол-

бочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодей-

ствие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Зна-

чение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность вос-

приятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, ха-

рактер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансирован-

ное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственно-

му здоровью и здоровью окружающих. 
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Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энер-

гии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зави-

симость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Класси-

фикация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, яд-

ро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосо-

мы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания орга-

низма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Пита-

ние, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность ор-

ганизмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основопо-

ложник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволю-

ции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение расте-

ний и животных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических групп растений 

и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Кругово-

рот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернад-

ский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосфе-

ры для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости био-

сферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окру-

жающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступ-

ков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организ-

мы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  
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5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се-

мейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и ре-

акциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологиче-

ские закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы хи-

мических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 
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Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением пра-

вил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в фор-

ме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и пу-

тей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблю-

дению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить клю-

чевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), ос-

воения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предме-

тами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, измерение, экс-

перимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соедине-

нии. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и призна-

ки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химиче-

ских реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и 

простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборато-

рии. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные от-

ношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические свойства воды. Рас-

творы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свой-

ства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физи-

ческие свойства оснований.Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция ней-

трализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повсе-



210  

дневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамот-

ность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

мера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 

20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства ве-

ществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химиче-

ских элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электро-

литы и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 

окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окис-

литель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галоге-

нов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная ки-

слоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: ок-

сид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода 

(II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения 

железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соедине-

ния: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, бел-

ки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
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2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количе-

ству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соедине-

ний». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соедине-

ний». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных пред-

ставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, анали-

тическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобрази-

тельное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессио-

нально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в посто-

янном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельно-

сти: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами являет-

ся художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучаю-

щимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика», «Технология». 
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами являет-

ся художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучаю-

щимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического примене-

ния знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществоз-

нание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древ-

ние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский 

дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа де-

коративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Об-

рядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных осо-

бенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое 

единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жос-

тово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном ис-

кусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – ос-

нова изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические те-

ла: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объ-

ема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и ху-

дожник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в гра-

фике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы че-

ловека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные воз-

можности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фи-

гуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представле-

ний о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крам-

ской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Исто-

рическая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Ре-

рих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседнев-

ность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в мону-

ментальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве 

XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстра-

ции (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 
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Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функцио-

нального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как по-

нятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный 

дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архи-

тектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древне-

русской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шат-

ровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журна-

лы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макети-

рования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитек-

туре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 

в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Сури-

ков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй полови-

ны XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреа-

лизм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре 

(А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезден-

ская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская гале-

рея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проек-

ты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото-

графия 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сце-

нография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные ху-

дожники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особен-

ности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 
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игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режис-

сер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и воз-

можности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формиро-

вание основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школь-

ников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практиче-

скими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейше-

го духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательно-

го культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), ос-

воения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предме-

тами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотре-

нию учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкаль-

ным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по-

строений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплоще-

нии и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобра-
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зительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различ-

ные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказитель-

ное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой му-

зыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Сти-

левые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композито-

ров. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкаль-

ной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная му-

зыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, 

опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская пес-

ня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мю-

зикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Совре-

менные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человече-

ском обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения кар-
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тины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музы-

ки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образова-

тельных результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспе-

чении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Силь-

вермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фу-

га ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 

концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 

минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-

Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патети-

ческая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). 

Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 

для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клер-

хен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 

(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспози-

ция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из 

II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чем-

бало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для со-

листов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 

(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Време-

на года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 
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часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 

Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, раз-

ливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поля-

ков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, 

Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-

фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. 

А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фор-

тепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помни-

те!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония 

№ 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 

оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смер-

ти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
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56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Пес-

ни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и ма-

гическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» 

(Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 

побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» 

(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль 

минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Все-

нощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Ин-

дийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегу-

рочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по 

ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опе-

ра «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I 

часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Вре-

мя, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к дра-

ме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). 

Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учите-

ля). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Сим-

фония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 

ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 

№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн 

до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не тра-

вушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Сим-

фоническая поэма «Море». 
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77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Дет-

ство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 

Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюлле-

ра»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.15. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он на-

правлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не вир-

туальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориен-

тация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обес-

печивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образова-

нию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологи-

ческого мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) 

позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жиз-

ненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умения-

ми, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательную деятельность ситуации, даю-

щие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения об-

разования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необ-

ходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициатив-

ности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соот-

ветствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформиро-

валась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающе-

гося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или 

имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адек-

ватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной дея-

тельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсаль-

ные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информаци-

ей и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю дея-

тельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 
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той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере приме-

нимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных уни-

версальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учеб-

ного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательную деятель-

ность  содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опы-

та учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориен-

тации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направ-

ленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важ-

нейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающи-

мися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется 

как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принима-

ет форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогиче-

скому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Реко-

мендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обу-

словлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как пе-

риода разнообразных «безответственных» проб.В рамках внеурочной деятельности активность 

обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего 

тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 

урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель 

действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Техноло-

гия» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные 

курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие осво-

ить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 
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В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст совре-

менных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволю-

цию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 

как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных сис-

тем, которые используются при построении информационныхтехнологий в обеспечение различ-

ных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ 

ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осу-

ществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и ком-

муникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием бло-

ка 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности 

– в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной дея-

тельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудо-

вых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обу-

чающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обосно-

вания собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универ-

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ре-

сурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источ-

ников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессио-

нальной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы об-

разовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать 

для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока слу-

жат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирова-

ние элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потреб-

ности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии.  
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История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и про-

блемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. За-

кономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные 

материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей 

или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
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помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе 

технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 
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Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, 

школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)
.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие уста-

новок активного, здорового образа жизни. 
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Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образо-

вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе освоения пред-

мета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностран-

ный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по разви-

тию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная под-

готовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю-

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требова-

ния безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спор-

том. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентиро-

ванных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-

рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
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(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражне-

ния. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передви-

жение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №22 непосредственно применяется федеральная рабочая программа по учебному 

предмету "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания для МБОУ СОШ №22 разработана с учётом Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной политики  в  сфере  воспитания,  Стратегии  развития  воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президен-

та Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400), федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобнауки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного про-

цесса на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими про-

граммами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывалась и утверждалась с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образо-
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вательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая цен-

ности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историче-

ское просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. Кроме того, так как МБОУ СОШ №22 малокомплектная школа, то 

примерный календарный план воспитательной работы разработан с учетом всех 

возрастов обучающихся школы с 1-11 класс. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1 ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущест-

венное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ СОШ 

№22 определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №22 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установ-

ленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-

ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созида-

нию и защите Отечества. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в об-

щеобразовательной организации: создание условий для личностного развития обучаю-

щихся, их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и под-
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вигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие лич-

ностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурно-

го опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразователь-

ных программ в соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совмест-

ной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

МБОУ СОШ №22 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентич-

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу Рос-

сии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней рос-

сийской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей граж-

данина России; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, фор-

мирование российского национального исторического  сознания,  российской  куль-

турной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честно-

сти, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, друже-

любия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культур-

ным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-

там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получе-
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ние профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достой-

ном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в про-

фессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к по-

знанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качест-

венного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №22 видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу 

Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, приро-

да, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспита-

ния обучающихся в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, про-

являющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимыхзнаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

 (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобрете-

нии ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему род-

ного края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
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доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных на-

родов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой ху-

дожественной культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-

го      благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные прави-

ла здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-

ние людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой приро-

ды, о науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-

сии, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реа-

лизации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных ин-

тересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой дея-

тельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
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народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусст-

ве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориен-

тированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, россий-

ского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религи-

озной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценно-

стям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях ин-

дивидуального 

 и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межре-

лигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, ро-

ждения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, на-

родных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, тради-

ций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художествен-

ном творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных уси-

лий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безо-

пасного поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различно-

го рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудо-

вой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореали-

зации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобра-

зовательной организации, своей местности) технологической и социальной направ-

ленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных инте-

ресов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
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Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ-

ной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской дея-

тельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) 

 в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответст-

венность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвеще-

ния, сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно от-

стаивать суверенитет 

 и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по соци-

альным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учени-

ческом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привержен-

ность к родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федера-
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ции, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурно-

му наследию своего 

 и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, прожи-

вающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, под-

держивающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценно-

стям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, кон-

фессионального самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступ-

ки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценно-

стям. 

 Проявляющий уважение к жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе  

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этниче-

ских групп, религий народов России, их 

 национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения кон-

ституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнацио-

нального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми раз-

ных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских тради-

ционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в оте-

чественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстри-

рующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и миро-

вой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, рос-

сийского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий крити-

чески оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценно-
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стей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию твор-

ческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного бы-

та. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безо-

пасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стрем-

ление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безо-

пасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (ку-

рения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктив-

ного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоцио-

нального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способ-

ности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые дости-

жения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимо-

му труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпри-

нимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в се-

мье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образо-

вания, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых от-

ношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном об-

ществе. 
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 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребно-

стей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и по-

требителя. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, береж-

ливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людь-

ми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных облас-

тях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижени-

ях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, соци-

ально-экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематиза-

ции фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях по-

знания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредст-

венно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы со-

трудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МБОУ СОШ №22 находится в п. Протоки и является военным гарнизоном.  Это   школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 

95 учащихся.  
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Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраня-

ется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знани-

ем окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Почти все  

педагоги  проживают на территории поселка, поэтому знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелатель-

ных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контак-

тов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

 Так как школа находится на территории военного гарнизона и родители обучающихся в ос-

новном военные, то большое внимание уделяется военно –патриотическому воспитанию, сотруд-

ничеству с руководством гарнизона. Проводятся совместные мероприятия.    В школе функциони-

руют отряд  юнармейцев. 

   Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства исполь-

зуемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в общеобразова-
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тельной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразователь-

ная  организация  уже  участвует  или  планирует участвовать (федеральные, регио-

нальные, муниципальные, международные, сетевые и др.), включённые в систему 

воспитательной деятельности или запланированные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т. д. воспитательной  направленно-

сти,   в   том   числе   включённых в учебные планы по решению участников образо-

вательных от- ношений, подобных авторских курсов, программ, самостоятельно раз-

работанных и реализуемых педагогами общеобразовательной организации; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспита-

тельных практик, определяющих «уникальность» общеобразовательной организации,  

результаты  их  реализации в общеобразовательной организации, трансляции в систе-

ме образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспита-

тельной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно вы-

раженные в массовой практике. 

  
 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, регио-

нальными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых соци-

альных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и пе-

дагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабаты-

ваемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социаль-

ных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направ-

ленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося  в  школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,  де-
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кораторов,  музыкальных  редакторов,  ответственных  за  костюмы  и  оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности педа-

гогических работников,  осуществляющих  классное руководство как особого вида педа-

гогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания 

и социализации  обучающихся  предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребно-

стями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и ук-

реплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, по- ходы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в вы-

работке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития  обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бе-

седах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями,  а  также  (при  необходимости) со школьным психо-

логом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (нала-

живание взаимоотношений  с  одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 

д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные  беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупрежде-

ние и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения  конкретных  проблем класса, инте-

грации воспитательных  влияний  педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 
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и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ-

вовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирова-

ние родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего  

в  решении  вопросов  воспитания  и  обучения в классе, общеобразовательной орга-

низации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобра-

зовательной организации; 

 проведение   в   классе   праздников,   конкурсов,   соревнований и т. п. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

            Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обес-

печения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбран-

ных обучающимися курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краевед- ческой, историко-культурной на-

правленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культу-

рам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, ду-

ховно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств,  художественного  творчества разных видов 

и жанров; 

 курсы,  занятия  туристско-краеведческой  направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор-

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки)  предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического со-

держания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-

дений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, кур-

сам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий,  освоения  учебной  тематики,  их  реализация 

в обучении; 
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 включение учителями в рабочие программы учебных  предметов, курсов, моду-

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспита-

ния, целевыми ориентира- ми результатов воспитания; реализация приоритета воспи-

тания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, ко-

торая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию кри-

тического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения,  правила общения со 

сверстниками  и  педагогами,  соответствующие  укладу  общеобразовательной  орга-

низации;  установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над  не-

успевающими  одноклассниками,  в  том  числе с особыми образовательными потреб-

ностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеоб-

разовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обу-

чающихся); 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе  управления; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обу-

чающихся; 

 участие представителей органов  ученического  самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана вос-

питательной работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности. 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразо-

вательной организации предусматривает: 
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 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и  условиях  работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок  профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профес-

сионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профес-

сионального образования; 

 индивидуальное  консультирование   психологом   обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивиду-

альных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими бу-

дущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных программ, вклю-

чённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или  в  рамках до-

полнительного образования. 

 Реализация программы профминимума «Россия - новые горизонты». 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов  роди-

тельского  сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в об-

суждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в  классах,  общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, ус-

ловий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных  российских  

религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы при интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с уча-

стием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согла-

суется совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения роди-

телей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной  среды  пре-

дусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания школы государст-

венной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики Российского государства в разные периоды его тысяче-

летней истории, исторической символики регионов на стендах с исторической ин-

формацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и историче-

ские, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, ху-

дожественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающи-

мися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России,  региона,   местности,   предметов   

традиционной   культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе — работа школьного радио, аудиосообщения  

(школьные звонки-мелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» (парта героя) в школе или на прилегающей 

территории для  общественно-гражданского  почитания  лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в общеобразова-

тельной организации; 

 «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную ин-

формацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содер-

жания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов 

об интересных событиях в общеобразовательной организации; 

 благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организа-

ции, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство общеобразовательной органи-

зации, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителя-

ми вместе с обучающимися; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обу-
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чающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах безопасности, профилак-

тики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жиз-

недеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований,  мониторинга  рисков  безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое  сопровождение  

групп   риска   обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зави-

симости и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведом-

ственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающими-

ся, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой  среде;  профилактика вовлечения в деструктивные группы 

в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения;  безопасность на воде, безопасность 

на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррори-

стическая, анти- экстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устой-

чивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-

явления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрес-

сивного поведения и др.); 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматри-

вает:  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы (в/ч №16605); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга-

низуемые педагогами по изучаемым  учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в  музей,  картинную  галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся  с  привлечени-

ем их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писа-

телей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фау-

ны и др.); 

 выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосфе-

рой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Социальное партнёрство» (в/ч №16605) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства общеобразова-

тельной   организации   предусматривает: 

 участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабо-

чей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни откры-

тых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической на-

правленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешко-

льных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, со-

вместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной орга-

низации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающими-

ся, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,  экологической,   

патриотической,   трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на со-

циальное окружение. 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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 Кадровое обеспечение  

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические ра-

ботники МБОУ СОШ №22: 

 
Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания обу-

чающихся. 

Заместитель  

директора по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала уроч-

ной и внеурочной деятельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными представи-

телями), учителями-предметниками. Организует методическое сопрово-

ждение и контроль учителей-предметников по организации индивиду-

альной работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной организации: ана-

лиз, принятие управленческих решений по результатам анализа, плани-

рование, реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является куратором 

Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Школьной Республики, волонтёрского объедине-

ния. 

Курирует деятельность объединений дополнительного образования, 

Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность  педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования» в час-

ти школьных программ. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение воспитательного процесса: 

проводит коррекционные занятия с учащимися, состоящими на различ-

ных видах учёта; консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, обучающихся по вопро-

сам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

3 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

11 Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями на 

уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

14 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по вос-

питанию  

1 Организует взаимодействие с детскими общественными объединениями. 

 Нормативно-методическое  обеспечение 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №22 регламентируется следующими локаль-

ными актами: 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о социально-психологической службе. 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. 

 Положение о Родительском совете. 

 Положение об Управляющем совете. 

 Положение о Школьном парламенте. 

 Положение об использовании государственных символов. 
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 Положение о ВСОКО. 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

 Положение о поощрениях и взысканиях. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров. 

 Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

 Положение о внешнем виде учащихся. 

 Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

 Положение о Школьной службе медиации. 

 Образовательная программа дополнительного образования. 

 Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

 Планы воспитательной работы классных руководителей. 

 План работы социально-психологической службы. 

 Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие  программы 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

 налаживание    эмоционально-положительного    взаимодействия с окружающи-

ми для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной ор-

ганизации; 

 формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоя-

нию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использова-

нием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система  поощрения   проявлений   активной   жизненной   позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 
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в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о на-

граждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающих-

ся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной орга-

низации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукос-

нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в  поощрени-

ях,  чрезмерно  больших  групп  поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование инди-

видуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуаль-

ную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные проти-

воречия между обучающимися, получившими и  не  получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со-

циальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотво-

рительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регуляр-

ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизи-

рующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дос-

тижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме ин-

дивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последова-

тельности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индиви-

дуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических ра-

ботников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 
 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
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уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установ-

ленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной ор-

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а каче ственных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержа-

ние и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обу-

чающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использова-

ние результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, уме-

лого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными парт-

нёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная орга-

низация участвует наряду с другими социальными  институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в      каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по  

воспитательной  работе  (советником  директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на мето-

дическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа-

гогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном разви-

тии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруд-

нения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по  воспитанию,  педагогом-психологом, социальным педагогом, при нали-

чии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных предста-
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вителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обу-

чающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т.д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педа-

гогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразователь-

ной организации. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным  компонентом 

основной образовательной программы МБОУ СОШ №22 и разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной орга-

низации. 

 Программа  коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образо-

вательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной сте-

пени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 
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более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об  образовании»,  ФГОС ООО, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоле-

ние трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, что 

«дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико- социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по мес-

ту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образо-

вания по месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного обуче-

ния их с нормально развивающимися сверстниками. 

              Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны обеспечи-

ваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы  в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- педагогиче-

ского сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического раз-

вития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; ис-

пользование специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных по-

ложений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы общего образования. 

 Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, пси-

хологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и ослабле-

ние недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на обеспе-

чение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт обучающегося; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рам-

ках одного предмета, так и между предметами; 
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 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматриваю-

щих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и уме-

ний 

обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения 

учебных задач. 

 Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обу-

чающегося учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); результаты психоло-

гической (школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом соци-

ального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающего-

ся, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстни-

ками и взрослыми; 

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива и 

родителей. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по об-

щей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной програм-

ме, с, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Постановка цели программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого -педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Цели программы коррекционной работы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся МБОУ СОШ №22 с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды в МБОУ СОШ №22 для получения качественного 

образования и формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

 При составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
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общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. Существующие дидактические 

принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) 

возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников. 

 В программу построена на специальных принципах, ориентированных на учет 

особенностей   обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

•  вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных ситуациях, выработки индивидуального алгоритма достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию. 

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения 

процесса коррекции; 

- принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-развивающей 

деятельности.  Отсутствие универсальных методов и приемов в коррекционной работе  делает 

актуальным  необходимость реализации совокупности способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и состояние социальной 

ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей. Должны 

присутствовать при этом и определенная логика и последовательность применения 

педагогических методов и коррекционных приемов, определенная ступенчатость воздействия на 

сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 



255  

- принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения означает, что ребенок 

не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть 

системы целостных социальных отношений.  

 

 2.4.1.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению  обучающимися с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы основного общего образования 

 

Коррекционная  работа включает следующие направления: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. Содержание  

деятельности по направлениям раскрывается в разных организационных формах. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 2.4.2.1. Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования. 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специа-

лизированной по-

мощи. 

Наблюдение, пси-

хологическое об-

следование; анке-

тирование родите-

лей,  

беседы с 

педагогами. 

сентябрь 
Классные руко-

водители 

Углубленна я 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение объек-

тивных сведений 

об обучающемся 

на основании ди-

агностической 

информации спе-

циалистов разно-

го профиля, соз-

дание 

диагностиче-

ских «портре-

тов» детей с 

ОВЗ. 

Углубленная диаг-

ностика. Заполне-

ние 

диагностических 

документов 

специалистами  

сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководите-

ли, меди-

цинский ра-

ботник. 
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Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, особен-

ности эмоцио-

нально- волевой

 и 

личностной 

сферы. уровень знаний по 

 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умении учиться, 

Особенности лич-

ности, уровню зна-

ний по предметам. 

Выявление нару-

шений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

сентябрь - ноябрь Классные ру-

ководители 

 

2.4.2.2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионально-

го самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо 

травмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, меро-

приятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического мо-

ниторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь  

Заместитель ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли, медицинский 

работник. 

Обеспечить пси-

холого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых 

параметров 

1. Составление рас-

писания индивиду-

альных занятий. 

2. Проведение кор-

рекционно- 

развивающих занятий. 

3.Отслеживание ди-

намики развития ре-

сентябрь, 

по мере 

необходимо

сти 

Классные руко-

водители, ме-

дицинский ра-

ботник. 
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бенка. 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, де-

тей- инвалидов 

Успешная 

адаптация, 

социализация 

ребенка. 

Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьес-

берегающих техноло-

гий в образователь-

ную деятельность. 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий, направленных на 

сохранение, профи-

лактику здоровья и 

формирование навы-

ков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ. 

в течение 

года 

Заместитель ди-

ректора, класс-

ные руководите-

ли,  медицин-

ский работник. 

 

2.4.2.3. Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, меро-

приятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приемы, уп-

рпажнения и 

другие материа-

лы. 

Индивидуаль 

ные, групповые, 

тематические кон-

сультации 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные руко-

водители, ме-

дицинский ра-

ботник. 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи. 

Рекомендации, 

приёмы, уп-

ражнения и др. 

материалы. 

Разработка 

плана кон-

сультатив-

ной работы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

в течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

медицинский 

работник. 
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с ребенком. 

Консультирование 

родителей. 

Рекоменда-

ции, прие-

мы, упраж-

нения и 

другие ма-

териалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации. 

в течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

медицинский 

работник. 

 

 

2.4.2.4. Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, меро-

приятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация ра-

боты семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Классные руко-

водители, меди-

цинский работ-

ник. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических ра-

ботников по вопро-

сам развития, обу-

чения и воспитания 

данной категории 

детей. 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий 

Информационные ме-

роприятия 

в течение 

года 

Классные руко-

водители, меди-

цинский работ-

ник. 
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родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

  

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обучения: 

1. Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 

2. Обучение в специальных группах физической культуры; 

3. Дистанционное обучение (обучение на дому); 

4. Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников. Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательнойторганизации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
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многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

 2.4.4.1. Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Рассмотренные  направления работы осуществляются через комплексное психолого-

педагогическое сопровождение,  которое включает различные формы и методы работы. 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

 

р
и

я
ти

й
 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нару-

шений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р

ек
ц

и
о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

 Развитие основных 

мыслительных 

операций 

 Развитие 

различных видов 

мышления 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение сло-

варя 

 Совершенствовани 

е движений и сен-

сомоторного раз-

вития 

 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально- лич-

ностной сферы 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 Развитие различных 

видов мышления 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 
 игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные 

приемы и методы 

обучения 

 элементы 

изотворчества, 

хореографии 

 валеопаузы, 

минуты отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование 

развивающих 

программ 

спецкурсов 

 контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 

секции 

 индивидуально 

ориентированные занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия 

 индивидуальная работа 

 школьные праздники 

 экскурсии и ролевые игры 

 литературные вечера 

 социальные проекты 

 субботники 

 коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и коммуникатив-

ной 

деятельности, по 

формированию социально- 

коммуникативных навы-

ков общения, по развитию 

и коррекции 

когнитивных процессов 

 консультации 

специалистов 

 ЛФК 

 посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 (творческие кружки, 

спортивные секции) 

 занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

 поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с 

родственниками 

 общение с друзьями 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
 ч

ес
к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Наблюдение и 

педагогическая харак-

теристика основного-

учителя, оценка  зо-

ны ближайшего разви-

тия 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, социальный педа-

гог, медработник): 

 педагогическая 

диагностика, проводимая 

учителями и классными 

руководителями для 

определения уровня развития 

универсальных учебных 

действий, стиля семейного 

воспитания, характера 

взаимоотношений ребенка и 

социума; 

 психологическая 

диагностика, приводимая 

педагогом-психологом по 

определению уровня 

интеллектуального развития, 

особенностей личностного 

развития, позволяющая 

определить социально-

педагогический диагноз 

развития ребенка. 

Медицинское 

обследование, заключе-

ние психолого- 

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

К
о
р
р

ек
ц

и
о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

Использование 

развивающих про-

грамм спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально ориентиро-

ванных занятий; 

занятия со 

специалистами, соблюдение 

режима дня, смены труда и 

отдыха, полноценное питание. 

Соблюдение 

режима дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, зотворче-

ство, 

хореография, логоритми-

ка,  занятия 

ЛФК, общее развитие 

обучающегося,   его 

кругозора, речи, эмоций 

и т.д. 
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П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

Систематически 

е валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сооб-

щение учащемуся важ-

ных объективных све-

дений об 

окружающем мире, 

предупреждение нега-

тивных тенденций раз-

вития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция обще-

ния обучающегося. 

Посещение 

занятий 

в системе 

дополнительного образо-

вания по интересу или 

формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление роди-

тельской  любви и 

родительских   чувств, 

заинтересованность ро-

дителей в   делах 

обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных техно-

логий, специальных 

программ, про-

блемных  форм 

обучения, элементов 

коррекционно- разви-

вающего обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и инди-

видуальных 

коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом,  соблюдение 

режима дня. 

Посещение 

учреждений культуры и 

искусства, выезды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, 

по образу жизни) людь-

ми, посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 
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2.4.4.2. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Обучающиеся с задержкой психического развития 

 снижение 

работоспособности;  

 повышенная истощаемость; 

неустойчивость внимания; 

 более  низкий уровень разви-

тия восприятия; 

 недостаточная продуктивность про-

извольной памяти; 

 отставание в развитии всех форм 

мышления; 

 дефекты звукопроизношения; 

 своеобразное поведение; 

 бедный словарный запас; 

 низкий навык самоконтроля;  

 незрелость эмоционально- 

волевой сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

 слабая техника чтения; 

 неудовлетворительный  навык калли-

графии; 

 трудности в счёте, решении задач. 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности 

учебной программы реальным позна-

вательным возможностям обучающе-

гося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навы-

кам. 

2. Целенаправленное развитие общеин-

теллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориенти-

роваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми,  

казание педагогом необходи-

мой помощи 

обучающемуся с учетом его индивиду-

альных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение диаг-

ностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувстви-

тельности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, со-

блюдение валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоцио-

нального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями 

школы 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями 

аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств) могут учиться в обще-

образовательной школе. 
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Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они

 меньше  испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сто-

рон психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касаю-

щихся фонетико- фонематической и лекси-

ко- грамматической сторон; возможны все 

виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются  обобщаю-

щие понятия, не формируется словесно- ло-

гическое и абстрактное мышление; медлен-

но развивается словарь и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

восприятий, памяти, внимания 

2. 1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их не-

достатков. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекци-

онных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необхо-

димо, психолога, педагога и роди-

телей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью сни-

жения смены эмоций, тревоги и дис-

комфорта). 

7. Использование метода отвлечения, по-

зволяющего снизить интерес к аффек-

тивным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого обучаю-

щегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положи-

тельных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики 

и преобладающих интересов, целена-

правленной деятельности. 

Применение различных методов, способст-

вующих развитию мелкой моторики и про-

извольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психиатра, 

психопатолога и др.) 

1) Повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной работоспособ-

ностью; 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или груп-

пой не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной про-

граммы или сходными 

затруднениями в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при 

3) проявление отклонений в характере во 

всех жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствитель-

ность в виде склонности к проявлениям аф-

фекта, эмоциональным расстройствам 

организации коррекционных занятий: 

задание 

должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания про-

порционально возрастающим возмож-

ностям обучающегося. 
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и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

приповышенной нервно- психической на-

грузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потреб-

ность в дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные 

боли, ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, сердцебие-

ние); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конститу- ционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

5. Создание ситуации достижения успеха 

на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда обучающийся ещё не мо-

жет получить хорошую оценку на уро-

ке. 

6. Использование системы условной ка-

чественно- количественной оценки 

достижений обучающегося. 

Обучающиеся с нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует воз-

расту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалек-

тизмами, безграмотностью речи и выраже-

нием незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонения-

ми в функционировании психофизиологи-

ческих механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый ха-

рактер, самостоятельно не исчезают, а за-

крепляются; 

5) речевое развитие требует определённо-

го логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрица-

тельное влияние на психическое развитие 

обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной сме-

ны труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивно-

го словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обу-

чающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навы-

ков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосо-

четаний, предложений, коротких тек-

стов). 

7. Формирование адекватного отноше-

ния обучающегося к речевому нару-

шению. 

8. Стимулирование активности обучаю-

щегося в исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с нарушениями зрения 

(слабовидящие обучающиеся) 
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1) основное средство познания окру-

жающего мира – осязание, слух, обоняние, 

др. чувства (переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические особенности; 

3)  процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и объек-

тивно); 

6) своеобразие внимания (слуховое кон-

центрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие ино-

го, чем у зрячих, использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой 

сферы (чувство малоценности, неуверенности 

и слабости, противоречивость эмоций, неаде-

кватность воли; 

9) свои специфические особенности; 

10) процесс формирования движений за-

держан; 

11) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности ориентировки 

в пространстве); 

12) тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и объек-

тивно); 

13) своеобразие внимания (слуховое кон-

центрированное внимание); 

14) обостренное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, использования руки (па-

лец никогда не научит слепого видеть, но ви-

деть слепой может своей рукой); 

15) особенности эмоционально-волевой 

сферы (чувство малоценности, неуверенности 

и слабости, противоречивость эмоций, неаде-

кватность воли; 

16) индивидуальные особенности рабо-

тоспособности, утомляемости, скорости ус-

воения информации (зависит от характера 

поражения зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда ограничение воз-

можности заниматься некоторым видами 

деятельности; 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к обу-

чающемуся (знание индивидуальных 

особенностей функционирования зри-

тельной системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся 

должен на первой парте в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух за любой 

партой). 

Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для 

3. обучающихся, страдающих свето-

боязнью, установить светозатем-

нители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение времени 

зрительной 

работы, непрерывная зрительная на-

грузка не должна превышать 15–20 

минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 

минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от 

глаз ученика до рабочей поверхно-

сти должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или 

слух. 

4. При работе с опорой на зрение записи 

на доске должны быть насыщенными 

и контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они 

должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

5. Создание благоприятного психоло-

гического климата в коллективе, 

усиление 

педагогического руководства поведе-

нием не только обучающегося с нару-

шением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного 

профиля. 

6. Взаимодействие учителя с психоло-

гом, офтальмологом и родителями. 
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17) обеднённость опыта обучающихся и 

отсутствие за словом конкретных представ-

лений, так как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь формально- словесное; 

18) особенности общения: многие обу-

чающиеся не умеют общаться в диалоге, так 

как они не слушают собеседника. 

19) низкий темп чтения и письма; 

20)быстрый счёт, знание больших сти-

хов, умение петь, находчивость; 

21)страх, вызванный неизвестным и не-

познанным в мире зрячих (нуждаются в спе-

циальной ориентировки и знакомстве) 

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми рас-

стройствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным поведением, со-

циально-запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в ин-

дивидуальном подходе со стороны взрослых 

и внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного 

контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 

формирование у обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, со-

хранение спокойного тона при обще-

нии с обучающимся (не позволять 

кричать, оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и ро-

дителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь про-

бел в знаниях, не переходить к изуче-

нию нового материала, не бояться ос-

тавить обучающегося на второй год, 

пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического 

здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обу-

чающегося (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешество-

вать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений обу-

чающегося, поиск 

7. эффективных путей помощи. 

8. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

9. Ритмичный повтор определённых дей-

ствий, что приводит к закреплению ус-
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ловно- 

рефлекторной связи и фор-

мированию желательного 

стереотипа. 

10. Заполнение всего свободного време-

ни заранее спланированными меро-

приятиями (ввиду отсутствия умений 

организовывать своё свободное вре-

мя), планирование дня поминутно. 

11. Формирование социально приемле-

мых форм поведения и трудовых 

навыков. 

12. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий (ус-

ложнять задания по ходу коррек-

ционных мероприятий). 

13. Чередование различных видов дея-

тельности (ввиду малой привлека-

тельности для таких обучающихся 

интеллектуального труда его необ-

ходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

14. Общественно значимый характер дея-

тельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позволяет 

снизить пристрастие этих обучающих-

ся к разрушению. 

15. Объединение обучающихся в группы 

и коллектив. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на 
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темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о

 собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом  жизне-

обеспечении, способности вступать в ком-

муникацию со взрослыми по вопросам ме-

дицинского сопровождения и созданию спе-

циальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах иправах в организации обуче-

ния 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. Уме-

ние пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в жиз-

необеспечении – это нормально и необхо-

димо. Умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь дос-

таточный запас фраз и определений. Го-

товность выделять ситуации, когда требу-

ется привлечение родителей, умение объ-

яснять учителю (работнику школы) необ-

ходимость связаться с семьей. Умение об-

ратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслужива-

ния: дома и в школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное уча-
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стие, брать на себя ответственность в ка-

ких-то областях домашней жизни. Пред-

ставления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в простран-

стве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Готовность включаться в разнооб-

разные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают раз-

ными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника  повседневные 

школьные дела и принимать в них посиль-

ное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают раз-

ными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизнен-

ные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разго-

вор, задать вопрос, выразить свои намере-

ния, просьбу, пожелание, опасения, завер-

шить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять инфор-

мацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в кото-

рых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

бытпонятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других лю-

дей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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2.4.5.1. Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 
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 Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает 

новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

- использует вещи в соответствии с их функциями, принятым по-

рядком и характером наличной ситуации 

   

 Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с 

одноклассниками 
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 Последовательное формирование произвольных процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

   

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих 

поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

2.4.6. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

В МБОУ СОШ №22 эффективно функционирует медико- социально-психологическая 

служба. Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации 

образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций 

специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода  

из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

классного руководителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах. 

          Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение 

их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1.Учебный план основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 22 составлен на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

- Закона  Мурманской области от 26.06.2013 г. №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области», 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной программы основного общего образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвер-

жденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(далее – ФОП ООО); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 г. №28;  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 858 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 августа 2022 г. № 653 “Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №22 (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО 

и ФОП ООО, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное воспри-

ятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план предусматривает 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего обра-

зования. Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

для 8 - 9-х классов составляет 34 недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегчен-

ный учебный день в среду или в четверг (п.3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требова-

ний к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.08.2020 г. № 28). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-

новленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ 

СОШ № 22 выделено: 

 в 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет в МБОУ СОШ №22 составля-

ет 5270 часов, что соответствует п.33.1 ФГОС ООО (общий объём аудиторной работы обу-

чающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5549 академических часов). 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования завер-

шается государственной итоговой аттестацией. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №22 является приложением к образовательной программе 

основного общего образования (Приложение №1). 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо-

гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами МБОУ СОШ №22. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 22 на 2023/2024 учебный год разработан в 

целях организации образовательного процесса и реализации учебных программ в полном 

объеме в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (редакция от 31.07.2020) (ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»); 

- санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 28.08.2020 г. № 28);  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенических требований к 

условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных учрежде-
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ний в условиях Кольского Заполярья», утвержденных постановлением ЦГСЭН в Мурман-

ской области от 17.11.2000 № 11 (п.2.9.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденными приказом Министерства образования России от 17.12.2010 № 1897, 

с изменениями и дополнениями (Приказы Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1644, 

31 декабря 2015 № 1577); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Порядком организации и утвержденным осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

- Уставом МБОУ СОШ № 22, утвержденным Постановлением администрации города 

Оленегорска от 15.02.2022 № 96; 

- на основании лицензии № Л035-01232-51/00213345, выданной 15 мая 2020 года (при-

каз № 695 от 15.05.2020). 

Календарный учебный график составлен в целях реализации основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования, а также дополнительных общеобразова-

тельных программ: дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №22 является Приложением к образова-

тельной программе основного общего образования (Приложение №2). 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образова-

ния (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов ос-

воения программы основного общего образования (личностных, метапредметных и предмет-

ных) с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №22 является Приложением к образова-

тельной программе основного общего образования (Приложение №4). 

 

3.1.3 Календарный план воспитательной работы  

Единый календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 22 для всей образо-

вательной организации  на 2023/2024 учебный  год  разработан на основе Федерального ка-

лендарного плана воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №22 является Приложением 

к образовательной программе основного общего образования (Приложение №5). 
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3.2. Система условий реализации ООП ООО  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы МБОУ СОШ №22 является  создание и поддержание разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МБОУ СОШ №22, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования: 

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В обучении с применением дистанционных образовательных технологий используют-

ся следующие организационные формы учебной деятельности: урок, видеоурок, практиче-

ское занятие, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практическая рабо-

та, проектная работа. Самостоятельная работа обучающихся включает следующие организа-

ционные формы (элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, 

просмотр видеоуроков, прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение 

печатных и других учебных и методических материалов и др. В период дистанционного обу-

чения учащиеся имеют возможность получать консультации учителей через электронный 

журнал, электронную почту, сервисы  Skype и др.  

Взаимодействие участников организуется как синхронно (видеоконференции), т. е. в 

режиме online, так и асинхронно (видеоуроки, задания на онлайн-платформах), педагог от-

правляет учебные материалы ученикам, а они выполняют задания в своем темпе, обязатель-

но определяются сроки сдачи заданий.  

МБОУ СОШ № 22 использует перечень официальных интернет-ресурсов, которые 

смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР из ресурсов фе-

деральных образовательных порталов, других дистанционных образовательных платформ и 

включают перечень используемых образовательных ресурсов в описательную часть своих 

рабочих программ. 

Использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ 

Официальные ресурсы образовательного содержания: 

Наименование ресурса Адрес 

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Официальный информационный портал единого госу-

дарственного экзамена 
http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.ru 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

https://edu.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru 

 
Информационные ресурсы учителю/ Методическая поддержка учителю: 

Наименование ресурса Адрес 

Сеть творческих учителей - сайт для педагогов http://www.it-n.ru/ 

Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru/ 

Центр дистанционного обучения«Эйдос» http://www.eidos.ru 

Виртуальная школа «Кирилл и Мефодий» http://www.vschool.km/ru 

Обучающие сетевые олимпиады http://www.teachpro.ru 

Открытый колледж http://www.college.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Всероссийские олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru/ 

«Учительская газета» http://www.ug.ru 

«Первое сентября» http://www.1september.ru 

«Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №22 включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

МБОУ СОШ №22  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

основывались на квалификационных характеристиках, представленных в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 

ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные  Приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального раз-

вития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

  

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО   

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

http://standart.edu.ru/
https://archive.ph/catalog.iot.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.vschool.km/ru
http://www.teachpro.ru/
http://www.college.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.courier.com.ru/


281  

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, формируемыми в 

МБОУ СОШ №22. 

 Перспективный план курсовой переподготовки педагогов МБОУ СОШ №22 

(Приложение 5) 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

Для внедрения ФГОС основного общего образования сформирован коллектив специа-

листов: учителя,  библиотекарь, педагоги дополнительного образования, административный 

персонал, медицинский работник, информационно-технологический персонал. 

Педагогические работники имеют опыт внедрения новаций в образовательную дея-

тельность; ответственно и инициативно подходят к решению образовательных  проблем; 

владеют современными технологиями организации образовательного процесса, что под-

тверждается результатами их аттестации. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого кадрового потен-

циала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа-

лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников учреждения, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов 

и не реже одного раза за три года. В школе осуществляется перспективное и текущее плани-

рование курсовой подготовки педагогов.  

 

Формы повышения 

квалификации 

Формы обобщения и 

распространения опыта 

-обучение на очных курсах в 

ИРО Мурманской  области 

-обучение на дистанционных курсах 

-проведение систематических 

теоретических и практических 

семинаров, 

-проведение тематических 

педагогических советов 

-участие в семинарах городского и 

республиканского уровня, 

-участие в профессиональных 

практических конференциях, 

-участие в профессиональных 

конкурсах, 

-проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

-публикации на Интернет-ресурсах 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников школы к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам 
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труда, осуществляется по представлению директора, руководителей предметных школьных 

методических объединений и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание крите-

рия 

Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных результатов 

Готовность испособность 

обучающихся к самораз-

витию, 

сформированность моти-

вации к обучению и по-

знанию, ценностно- смы-

словые установки 

обучающихся, 

отражающие их 

индивидуально- 

личностные позиции, 

социальные 

компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской 

идентичности, умения 

учиться и метапредметны-

ми понятиями 

востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) ученика-

ми 

и родителями; 

- использование учителями совре-

менных педагогических техноло-

гий, в том числе ИКТ и здоровь-

есберегающих; 

- участие в методической 

и научной работе, распростране-

ние 

передового педагогического опы-

та; 

- повышение уровня профессио-

нального мастерства; 

- работа учителя по формирова-

нию и 

сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; 

взаимодействие всеми участника-

ми образовательных отношений 

- 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечиваю-

щие 

овладение ключевыми 

компетенциями, состав-

ляющими основу 

  

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфиче-

ской для данной предмет-

ной области деятельности 

по 

получению нового знания, 

его преобразованию и 

применению также систе-

ма основополагающих 

элементов 

научного знания, лежащих 

в 
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основе современной науч-

ной картины мира 

 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№

п/п 

Базовые ком-

петентности 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели оцен-

ки компетентности 

  Личностные качества  

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

— Умение создавать си-

туацию успеха для обу-

чающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогиче-

ское оценивание, моби-

лизующее академиче-

скую активность; 

— умение находить 

1

.2 

Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю-

щихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраивание всей пе-

дагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности обу-

чающихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику обу-

чающегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить ин-

дивидуальные предпоч-

тения (индивидуальные 

образовательные по-

требности), возможно-

сти ученика, трудности, 

с которыми он сталкива-

ется; 

— умение построить 

индивидуализирован-

ную образовательную 

программу; 

— умение показать лич-

ностный смысл обуче-

ния с учётом индивиду-

альных характеристик 

внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения 

Открытость к принятию других пози-

ций предполагает, что педагог не счи-

тает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнени-

ем других и готов поддержать их 

Убежденнсть, что исти-

на можжжжет быть не 

одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

-учет других точек зре-

ния; 

- выслушивание всех 

точек зрения 
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1

4 

Общая культура Определяет характер ис тиль педаго-

гической деятельности. Знания педав-

гога об основных формах материаль-

ной и духовной жизни человека 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни челове-

ка; -знание интересов 

молодежи; 

- возможность проде-

монстировать свои дос-

тижения, 

- руководство кружками, 

секциями 

1

5 

Эмоциональная ус-

тойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуа-

циях конфликта.  Сохранение объек-

тивности оценки обучающихся. Эф-

фективность владения классом 

Умение вести себя в 

сложных ситуациях спо-

койно 

-эмоциональный кон-

фликт не влияет на объ-

ективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- напря-

женных ситуаций 

1

6 

Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность в 

себе 

Вера  в собственные силы. 

Способствует позитивным отношение-

ям с коллегами и обучающимися. 

 

Осознание целей и цен-

ностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настрое-

ние; 

- желание работать 

 Постановка целей в педагогической деятельности  

2

1 

Умение пере-

вести тему урока в 

педагогическую за-

дачу 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе формирования 

творческой личности 

 

— Знание образователь-

ных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетожде-

ственности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов пере-

вода темы в задачу 

    

2

2 

Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным особен-

ностям обучающихся 

Данная компетентность является кон-

кретизацией предыдущей. Она  аправ-

лена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией 

и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами 

перевода цели в учеб-

ную задачу на конкрет-

ном возрасте 

  Мотивация учебной деятельности  

3

1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обу-

чающемуся поверить в свои силы, ут-

вердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успе-

хов обучающихся роди-
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телям, одноклассникам 

3

2 

Компетентность в 

педагогическом оце-

нивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и не-

доработок. Без знания своих результа-

тов невозможно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литера-

турой по данному во-

просу; 

— владение различными 

методами оценивания 

3

3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентно-

стей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внут-

реннего мира; 

— ориентация в культу-

ре; 

— умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

 

 

 Информационная компетентность  

4

1 

Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание предмета преподава-

ния, сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосыл-

кой установления личностной значи-

мости учения 

— Знание генезиса фор-

мирования предметного 

знания (история, персо-

налии, для решения ка-

ких проблем разрабаты-

валось); 

— возможности приме-

нения получаемых зна-

ний для объяснения со-

циальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных за-

дач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, россий-

ских, международных 

4

2 

Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эффектив-

ного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных програм-

мой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация лично-

стно-ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих нахо-

док и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использова-

ние новых информаци-

онных технологий; 

— использование в 
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учебном процессе со-

временных методов 

обучения 

4

3 

Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуаль-

ный подход к организации образова-

тельного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретическо-

го материала по 

психологии, характери-

зующего индивидуаль-

ные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивиду-

альных особенностей 

(возможно, со школь-

ным психологом); 

— использование зна-

ний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка индиви-

дуальных проектов на 

основе личных характе-

ристик обучающихся; 

- владение методами со-

циометрии; 

- учет особенностей 

учебных коллективов; 

- знание своих индиви-

дуальных особенностей 

и их учет 

4

4 

Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности 

профессиональная лю-

бознательность 

 Разработка программ педагогической деятельности и 

принятия педагогических решений 

 

5

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе ин-

дивидуальных образовательных про-

грамм. 

Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы высту-

пают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образо-

вательных программ позволяет осуще-

ствлять преподавание на различных 

— Знание образователь-

ных стандартов и при-

мерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образо-

вательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержа-

нию, источникам 

информации; 

по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться про-

граммы; 

по учѐту индивидуаль-

ных характеристик обу-

чающихся; 

— обоснованность ис-
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уровнях обученности и развития обу-

чающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является состав-

ной частью разработки образователь-

ных программ, характер представляе-

мого обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к началу пе-

дагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характе-

ристики обучающихся 

пользуемых образова-

тельных программ; 

— участие обучающих-

ся и их родителей в раз-

работке образователь-

ной программы, 

индивидуального учеб-

ного плана и индивиду-

ального образовательно-

го маршрута; 

— участие работодате-

лей в разработке образо-

вательной программы. 

— знание учебников 

и учебно-методических 

комплектов, используе-

мых в образовательных 

учреждениях, рекомен-

дованных органом 

управления образовани-

ем; 

— обоснованность вы-

бора учебников и учеб-

но-методических ком-

плектов, используемых 

педагогом  

5

2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических си-

туациях 

Педагогу приходится постоянно при-

нимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуа-

ций, требующих участия 

педагога для своего ре-

шения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего пра-

вила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

 Компетенции в организации учебной деятельности  

1 Компетентность 

в установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педагоги-

ки. Предполагает способность педаго-

га к взаимопониманию, установлению 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компе-
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отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участ-

ников образовательного процесса, го-

товность вступать в помогающие от-

ношения, позитивный настрой педаго-

га 

тентность; 

— методическая компе-

тентность; 

— готовность к сотруд-

ничеству 

2 Компетентность 

в обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спосо-

бах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что зна-

ют и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включе-

ние нового учебного ма-

териала в систему осво-

енных знаний обучаю-

щихся; 

— демонстрация прак-

тического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулиро-

вания учебной активности, создаёт ус-

ловия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, про-

буждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой пе-

дагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педаго-

гической оценки; 

— знание того, 

что подлежит оценива-

нию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оцени-

вания; 

— умение продемонст-

рировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оцени-

вания к самооценке 

6

4 

Компетентность 

в организации ин-

формационной осно-

вы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необходи-

мой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен об-

ладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика инфор-

мации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изуче-

нии конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную ин-

формацию или органи-

зовать поиск дополни-

тельной информации, 

необходимой для реше-

ния учебной задачи; 

— умение выявить уро-

вень развития обучаю-
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щихся; 

5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание 

современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение 

обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуаль-

ных 

операций; 

— владение интеллекту-

альными 

операциями; 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Должность Должностные обя-

занности 

Количест-

во работ-

ников в ОО 

(требует-

ся/  

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОО 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно- хозяйст-

венную работу об-

разовательного уч-

реждения 

-/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлениям под-

готовки «Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 
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высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное 

должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель ру-

ководителя 

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учеб-

но- методической 

и иной докумен-

тации. Обеспечи-

вает совершенст-

вование методов 

организации обра-

зовательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством образо-

вательного про-

цесса  
 

-/2 высшее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлениям под-

готовки «Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

высшее профес-

сиональное обра-

зование у всех 

заместителей и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Учитель осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осоз-

нанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

-/14 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Образо-

вание и педаго-

гика» или в об-

ласти, соответст-

вующей препо-

даваемому пред-

мету, без предъ-

явления требова-

ний к стажу ра-

высшее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Образо-

вание и педаго-

гика» или в об-

ласти, соответст-

вующей препо-

даваемому пред-

мету, без предъ-

явления требова-

ний к стажу ра-

боты либо выс-

шее профессио-

нальное образо-
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боты либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению дея-

тельности в обра-

зовательном уч-

реждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

вание 

Педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся 

-/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Педаго-

гика и психоло-

гия» без предъ-

явления требова-

ний к стажу ра-

боты либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Педаго-

гика и психоло-

гия» без предъ-

явления требова-

ний к стажу ра-

боты 

высшее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Педаго-

гика и психоло-

гия» 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся в соответст-

вии с образователь-

ной программой, 

-/2 Высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование в облас-

Высшее профес-

сиональное обра-

зование в облас-

ти, соответст-

вующей профи-

лю кружка, сек-
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развивает их разно-

образную творче-

скую деятельность 

ти, соответст-

вующей профи-

лю кружка, сек-

ции, студии, 

клубного и иного 

детского объеди-

нения, без предъ-

явления требова-

ний к стажу ра-

боты либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению «Об-

разование и пе-

дагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

ции, студии, 

клубного и иного 

детского объеди-

нения, стаж педа-

гогической рабо-

ты не менее 5 лет 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с уче-

том специфики кур-

са ОБЖ. Организу-

ет, планирует и про-

водит учебные, в 

том числе факульта-

тивные и внеуроч-

ные занятия, ис-

пользуя разнообраз-

ные формы, приемы, 

методы и средства 

обучения 

-/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование и про-

фессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее профес-

сиональное (во-

енное) образова-

ние и дополни-

тельное профес-

Высшее профес-

сиональное обра-

зование в облас-

ти образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет 
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сиональное обра-

зование в облас-

ти образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно- нравст-

венном воспитании, 

профориентации и 

социализации, со-

действует формиро-

ванию информаци-

онной компетентно-

сти 

-/1 высшее или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по спе-

циальности 

«Библиотечно - 

информационная 

деятельность» 

среднее профес-

сиональное обра-

зование  

 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 22, реализующих ООП ООО 

 

Должность Кол-во 

Уровень образо-

вания 
Имеют категорию 

высшее 
ср.-

проф. 
высшая первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без кате-

гории 

Руководитель 1 1   1   

Заместитель ру-

ководителя 

2 2  1  1  

Учитель 14 13 1 3 5 1 5 

Педагог-

психолог 

1 1  1    

Педагог допол-

нительного об-

разования 

2 2   1  1 

Библиотекарь 1  1     

 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается в соответст-

вии с критериями и показателями эффективности деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ № 22, разработанными образовательной организацией на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образо-

вательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающих-

ся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во вне-

урочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозра-

стных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО   

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровож-

дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Формы методической работы 

   Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
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   Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС. 

   Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС. 

   Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения. 

   Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС. 

     Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ №22 являются Приложением к 

образовательной программе основного общего образования и размещены на официальном 

сайте МБОУ СОШ №22  https://protoki22.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/ 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психо-

физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включаются в себя: учебное сотрудничество, совмест-

ную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информаци-

онно-методическое обеспечение образовательно- воспитательного процесса. 

Работа психолога становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают 

оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой комплекс просвети-

тельских, диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 

реализацию условий для успешной социализации обучающихся в условиях учебно-

образовательной среды и вне ее, личностного роста обучающихся. 

Возрастные этапы  уровня  основного  общего  образования и планируемые образо-

вательные  результаты. 

     Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении личности  

обучающихся. 

      Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, 

чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в 

школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования. 

     Для достижения этой цели  необходимо решать  ряд основных  педагогических задач. 

Важно: 

https://protoki22.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
https://protoki22.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
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- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность опро-

бовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, индивидуализиро-

вать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициа-

тива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к содержатель-

ной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях; 

- организовать пробы построения обучающимися индивидуальных образовательных траек-

торий в разных видах деятельности; 

- помочь каждому  учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

- создать в совместной  деятельности обучающихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших  подростков; 

- не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период.  

Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо организовать ра-

боту педагогического коллектива по следующим трем  основным направлениям: 

- поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

- поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основ-

ной школы; 

- поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать об-

щие задачи переходного этапа  образования применительно к отдельным классам и учени-

кам, искать средства  их решения.     

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить сле-

дующий образовательный  результат: 

В предметных  результатах: 

-  умение действовать освоенными культурными предметными способами и средствами дей-

ствия в начальной школе в различных учебных и практических  ситуациях; 

-  обобщение знаний, полученных на  первой ступени обучения, из позиции «учителя» через 

разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

     Общий результат: наличие  инициативного, самостоятельного  действия с учебным ма-

териалом.     

Данные образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно двумя способами: через  разработку контрольно-

измерительных материалов, в которых  известные из начальной школы  культурные пред-

метные способы и средства действия задаются  обучающимся в новых, нестандартных си-

туациях и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного  наблюдения  в урочных и 

внеурочных формах  разных  видов деятельности обучающихся. 

В метапредметных  результатах: 

-  наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной  компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действование в «позиции взрослого» через  умение организовывать работу  в разновозраст-

ной группе  с младшими школьниками; 

- использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств 

и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

-  освоение способов  учебного проектирования через  решения проектных задач как прооб-

разов  будущей  проектной деятельности  старших подростков; 

- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального  участия 

младшего  подростка в совместном  поиске новых способов  решения учебных задач и как 

средство  работы с собственной  точкой зрения; 

- освоение  способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по во-

просам в той или иной области знания. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для  индивидуализа-

ции учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, 

умение работать в позиции «взрослого»). 
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     Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным  уч-

реждением самостоятельно двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми форма-

ми), работа  с чужими  и собственными  текстами (письменная  дискуссия) через разработку 

специальных предметных контрольно-измерительных материалов; 

- умение  работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования  мо-

гут быть проверены  с помощью экспертных оценок  в ходе встроенного  наблюдения в раз-

ные виды и формы  деятельности  обучающихся. 

В личностных  результатах: 

- удержание и повышение  учебной  мотивации младших подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных зна-

ний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное  сотрудничество, как с младшими  школьниками, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слы-

шать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных  проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 

- умение  работать  в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, 

помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; 

- организация для содержательной учебной  работы группы  младших школьников; 

- понимание и учет в своей  деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции дру-

гого человека.  

Общий  результат:  плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с на-

чальной на уровень основного образования. 

     Данные  образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным  уч-

реждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного  

процесса, наблюдений, показателей  деятельности  образовательного  учреждения (в частно-

сти, правонарушений, участие  обучающихся  в различных внешкольных, внеурочных фор-

мах  деятельности и т.п.). Образовательные  результаты этой группы   описываются либо с 

помощью  содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по обра-

зовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

     Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и са-

моопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, ра-

ботают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они бы-

стро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, не-

прочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального разви-

тия, в том числе и в межличностных отношениях. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором за-

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пе-

реходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отно-
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шениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независи-

мости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изме-

нением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

     Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

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

выбора условий и методик обучения. 

 

 

Формы работы психологического сопровождения школы в рамках введения 

ФГОС ООО. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся: 

1. Психопрофилактическая работа с целью формирования у обучающихся знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

2. Диагностическая работа. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

3. Консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4 . Коррекционно-развивающая работа.  

 Проведение тренингов  с обучающимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу: 

•Формирование представления о себе, как об умелом человеке с большими возможностями 

развития, умения обучаться в новых условиях; 
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•Развитие учебной мотивации, познавательной активности и формирование интересов; 

•Формирование умения добиваться успехов и правильно относиться к успехам и неудачам, 

развитие уверенности в себе; 

•Развитие навыков сотрудничества со сверстниками,  правильно и разносторонне сравнивать 

свои результаты с успешностью других; 

•Развитие умения регулировать и контролировать эмоции и чувства; 

•Развитие эмпатии. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливо-

сти. Важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является не-

отъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

5. Профориентационная работа. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения обучающихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Психологическое сопровождение педагогов - повышение психологической и про-

фессиональной компетентности специалистов образовательных учреждений в вопросах реа-

лизации ФГОС через разработку и внедрение комплексной системы психологического со-

провождения деятельности специалистов образования. 

1.  Профилактическая работа. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

2.Консультирование  по вопросам совершенствования учебно—воспитательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

3. Просветительская деятельность – через проведение семинаров, практических занятий, 

лекций.      

 Психологическое сопровождение родителей: 

1. Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адапта-

цию подростков к средней школе, посвященное 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. 

2. 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. 
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3. Просветительская деятельность. Проведение бесед, лекций, получение необходимой 

информации о возрастных особенностях детей разного периода обучения, о способах и сред-

ствах психологического развития обучающихся. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

I этап 

Переход учащегося на уровень основного общего  образования (5 класс). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения школьников в среднем звене школы. Особое зна-

чение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к 

новой социальной ситуации. Этап обеспечивается психологическими программами и форма-

ми работы с обучающимися с целью создания благоприятных психологических условий ус-

пешной адаптации. 

На I этапе проводится фронтальная и индивидуальная диагностика УУД обучающихся 

в начале и конце учебного года. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педаго-

гов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода 

включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, само-

чувствие, тревожность, психологический климат.  

1 

четверть 

 2 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 

 

Диагностиче-

ский  

минимум по 

адаптации 

  

Углубленная  

диагностика 

 

 Коррекцион-

но-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

 

На I этапе  (с сентября по май) проводятся следующие мероприятия: 

1. Проведение первичной психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. По результатам пер-

вичной диагностики, по необходимости, проводится углубленная диагностика исследуемых 

процессов. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассни-

ков, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адапта-

ционного периода, возрастными особенностями младшего подросткового возраста. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению воз-

можных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позво-

ляет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индиви-

дуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя группами школьников: обучаю-

щимися с ООП (по результатам работы консилиума), обучающимися, испытывающими вре-

менные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. Основной задачей коррекционно-развивающих занятий является: 

- формирование мотивации обучающихся к предъявляемым школьным требованиям,; 

- снятие чрезмерного психо-эмоционального напряжения; 

- формирование коммуникативных навыков, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества; 

-  формирование навыков в усвоении школьных правил. 

5. Аналитическая работа, направленная на подведение итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, обобщение  и анализ результатов, планирова-

ние работы на следующий год. 

 

II этап. 

 
Консилиум 

 
Консилиум 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов. 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей обу-

чающихся и администрации образовательного учреждения.  

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация реше-

ний итогового 

консилиума, про-

веденного в кон-

це года в 5 классе 

 Углубленная  

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Коррекционно -

развивающая ра-

бота по форми-

рованию УУД 

 

 

Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с обучающимися, предусматри-

ваемая в рамках  внедрения ФГОС ООО (1 час в неделю во II половине дня). 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД (9 класс) 

В рамках реализации этого этапа предполагается: 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психо-

лого-педагогических 

элективных курсов 

направленных на са-

моопределение под-

ростков и выбор ими 

дальнейшего образо-

вательного маршру-

та 

 Проведение психо-

лого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и вы-

бор ими дальней-

шего образователь-

ного маршрута   

 Диагностика 

сформированности 

УУД, соответст-

вующих требова-

ниям ФГОС ООО 

 Консилиум по 

готовности к вы-

бору обучающи-

мися индивиду-

ального образо-

вательного мар-

шрута (профиля 

обучения) 

 

Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на самооп-

ределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

Проведение профильных элективных курсов. 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.  

Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

Организация и проведение педагогического консилиума по готовности к выбору обу-

чающимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия соот-

ветствующих социальному заказу профильных направлений.  

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих ме-

тодов: 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответ-

ствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-

чающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специаль-

но разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающих-

ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты; 

Итоговый 

консилиум 
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не де-

монстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что соз-

даёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных ре-

зультатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

Прежде чем выбрать тот или иной диагностический инструментарий необходимо 

вспомнить следующие требования, которым должен соответствовать методический ком-

плекс, направленный на оценку развития УУД: 

- адекватность методик целям и задачам исследования; 

- теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

- адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся; 

- валидность и надежность применяемых методик; 

 -профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

- этические стандарты деятельности психологов. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга преду-

сматривается 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 пара-

метров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

В связи с эти,  можно выделить два направления реализации программы: 

общепрофилактическое и коррекционное. 

Мероприятия по общей профилактике должны  включать в себя задачи обеспечения 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков,  форми-

рования установок на здоровый образ жизни, развитие навыков саморегуляции и управления 

стрессом, профилактики поведенческих факторов риска как талантливых (одаренных), так и  

детей с ограниченными возможностями здоровья,  поддержка при  социализации   которых 

требует особого внимания. 

В этом направлении реализуется психолого-педагогическое просвещение родителей, 

педагогов по эффективной организации педагогического сопровождения  развития детей, 

расширению педагогических и психологических знаний. 

Мероприятия по реализации коррекционной работы направленных на разрешение 

проблем по результатам  анкетирования педагогов и  индивидуальной диагностики. 

Таким образом, эффективное психолого-педагогическое сопровождение является не 

просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но вы-

ступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в реше-

нии задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления. 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 
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 - отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников; 

- показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания детей на 

разных ступенях школьного обучении; 

- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 

пространстве. 

Направления работы : 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения). 

Ожидаемый результат: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 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 традициям и обычаям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

– заботливое отношение к младшим; 

– ценностное отношение к труду и творчеству; 
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– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

         Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в 

развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью 

создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную 

реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших психологическую коррекционную помощь. 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу. 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды. 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии ребенка 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  одаренных детей. 
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Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности 

детей с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность, для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

             Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации обучающихся 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в 

МБОУ СОШ №22 имеет следующее содержание: 

1. Выявление одаренных детей: 

- анализ особых успехов и достижений обучающихся; 

- создание банка данных по одаренным детям; 

- преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

2. Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для обучающегося ситуации успеха и уверенности, через индивидуальные формы 

обучения и воспитания; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах различного уровня. 

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: 

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

4. Поощрение дальнейшей творческой активности: 

- создание постоянно действующих стендов одаренных детей, победителям и призерам дос-

тижений в различных областях деятельности одаренных детей; 

- публичное поощрение успехов обучающихся; 

- поощрение родителей одаренных обучающихся на общешкольном родительском собрании;

  

5. Работа с родителями: 

- психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка (расширение сверы знаний 

о психологических особенностях одаренных детей); 

- привлечение родителей к совместной практической деятельности с одаренными детьми. 

6. Работа с педагогами: 

- проведение обучающих семинаров по вопросу работы с одаренными детьми; 

- повышение профессионального мастерства через курсовую  подготовку и аттестацию. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
Цель: формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: Организация 

школьной жизни на принципах, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обу-
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чающихся в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандар-

та                                                     

Задачи: 

- организация личностно-ориентированного обучения с учетом индивидуальных психо-

физиологических и социальных возможностей обучающихся; 

- проведение диагностики индивидуального здоровья обучающихся; 

- организация системы коррекционных и реабилитационных мероприятий, направленных на 

предупреждение отклонений в здоровье и создание комфортных условий для детей группы-

риска; 

- выбор оптимальных педагогических здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих техно-

логий, методических подходов с учетом психофизиологических особенностей обучающихся; 

- обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и самокоррекции психосо-

матического статуса организма на всех этапах обучения; 

- формирование духовно-нравственных и социальных ориентиров, определяющих здоровье и 

благополучие личности в каждом возрастном периоде; 

- оптимизация социально-гигиенических условий жизнедеятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья школьников – это одна из задач 

воспитательной работы в школе и одно из главных направлений деятельности школьного 

психолога. Психологическое здоровье является залогом физического здоровья и позволяет 

обучающимся сохранить стрессоустойчивость, активность, делает личность 

самодостаточной и гармоничной. 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной програм-

мы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, характе-

ризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее 

оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 22 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного  общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, обору-

дования; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствую-

щие цели. 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидии. 

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных 

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-

крепленного за бюджетным или автономным учреждением или приобретенного им за счет 

средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным муници-

пальным услугам (работам) устанавливается постановлением Администрации города Олене-

горска с подведомственной территорией. 

При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными учреж-

дением муниципальных услуг (выполнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату 

в пределах установленного муниципального задания размер субсидий рассчитывается с уче-

том средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ). 

При определении нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным уч-

реждением, муниципальным автономным учреждением муниципальной услуги (выполнение 

работы) учитываются: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работы); 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, ко-

торые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества учреждения). 

Предоставление субсидии бюджетному учреждению в течение финансового года 

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, 

заключаемого бюджетным и автономным учреждением и органом, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя. Данное соглашение определяет права, обязанности и ответст-

венность сторон, в том числе объем (размер), периодичность перечисления субсидий в тече-

ние финансового года, а также возможные отклонения от установленных показателей, в пре-

делах которых муниципальное задание считается выполненным. 

Объемы и периодичность перечисления средств субсидий должны обеспечивать 

бесперебойное выполнение учреждениями муниципального задания. 

Субсидия учреждению перечисляется в установленном порядке на счет территори-

ального органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета муниципаль-

ному бюджетному учреждению. 

Уменьшение объема субсидии, предоставляемой из местного бюджета учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока его вы-

полнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база школы совершенствуется в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организа-

ции, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной   организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 
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требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ок-

тября 2013 №966 с последующими изменениями; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 г. №28);  

Приказ Минобрнауки РФ от 4.10.2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в част минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений; 

Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Соответствие материально-технических условий в МБОУ СОШ №22 требованиям 

ФГОС ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися установлен-

ных 

стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образова-

ния  

Соблюдение: санитарно- ги-

гиенических нормобразова-

тельных отношений; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезо-

пасности; требований 

Соответствие ОО тре-

бованиям ФГОС ООО к мате-

риально- техническим усло-

виям реализации ООП ООО 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм. План 

мероприятий по устранению 

нарушений охраны труда; 

своевременных  сроков и не-

обходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

 Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО 

100% обеспеченность учебни-

ками по каждому предмету 

учебного плана 
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Обеспечение контролируемо-

го доступа участников об-

разовательных отношений к 

информационным образова-

тельным Соответствие требо-

ваниям к материально-

техническим условиям реали-

зации ООП ООО (санитар-

но- бытовых условий; пожар-

ной и электробезопасности; 

требований охраны труда 

Информация о системе огра-

ничения доступа к информа-

ции, несовместимой  с зада-

чами  духовно- нравственно-

го развития и воспитания 

обучающихся Акт приемки 

готовности  ОО к учеб-

ному году, акты очередных и 

внеочередных проверок

 надзорных органов o 

соответствии требованиям 

действующих 

санитарных и противопо-

жарных норм 

 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необхо-

димым инвентарем. Здания школы оборудованы наружным освещением. 

Территория школы оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, 

ограждением. 

Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

 централизованным горячим отоплением; 

 вентиляцией; 

 узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

 горячей и холодной водой; 

 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 системой охранной сигнализации; 

 «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 локальной компьютерной сетью; 

 подключение к Интернету. 

Наличие функциональных помещений 

№ 

п/п 
Требования ФГОС 

Наличие / необхо-

димо 

Площадь (кв.м) 

 

1. Библиотека имеется 30,0 

2. Актовый зал имеется 113,6 

3. Медицинский кабинет имеется 9,5 

4. Прививочный кабинет имеется 0 

5. Столовая имеется 167,5 

6. Спортивный зал (большой, малый) имеются 154,7 

7. Зона отдыха (рекреация) имеется 408,7 
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8. Подсобные помещения имеется 60,0 

9. Санузлы: для девочек, для мальчиков имеются 23,1 

10. 
Раздевалки для спортивного зала: для 

девочек и для мальчиков 
имеются 43,6 

11. Учебные кабинеты:   

11.1 Русского языка и литературы 1 54,7 

11.2 Математики  1 51,6 

11.3 Информатики 1 74,8 

11.4 Иностранного языка 1 52,5 

11.5 Истории и обществознания 1 55,8 

11.6 Физики 1 72,1 

11.7 Химии и билогии 1 72,5 

11.9 ОБЖ 0 52,1 

12. Административные кабинеты:   

12.1 директора 1 20,0 

12.2 зам. директора по УР  1 17,2 

12.3 зам. директора по ВР  1 16,6 

12.4 педагога-психолога 1 9,5 

12.5 начхоза 1 10,7 

Соблюдение требований ФГОС ООО в МБОУ СОШ №22 

 

Требования Санитарно-эпидемиологические требования образовательного 

процесса 

Соблюдение 

 

Требования к санитарно-бытовым условиям: да 

-оборудование гардеробов-санузлов, да 

-мест личной гигиены да 

Требования к социально-бытовым условиям  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого учаще-

гося; 

 

да 

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха; да 

-комната психологической разгрузки; да 

- административные кабинеты (помещений); да 

-помещения для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; да 

Требования строительных норм и правил да 

Требования пожарной и электробезопасности да 

Требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников об-

разовательных учреждений 

Да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожно сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах располо-

жения общеобразовательных учреждений 

 

да 

Требования к транспортному обслуживанию обучающихся ---- 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже-

ний, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразо-

вательных учреждениях 

 

Да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта Да 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется в на-

личии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) ка-

бинета основной школы 

1.1. Нормативные докумен-

ты, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты: должност-

ные инструкции учителя- 

предметника, Паспорт 

учебного кабинета, Поло-

жение о рабочей программе, 

Положение о промежуточ-

ной аттестации обучаю-

щихся, Положение о про-

ектной деятельности обу-

чающихся, рабочие про-

граммы по предметам. 

Имеются 

 1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по всем предме-

там 

1.2.2. Дидактические и раз-

даточные материалы по 

предметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебных 

предметов: 

имеются 

 1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средст-

ва в учебных кабинетах 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по химии, 

биологии, физики, техноло-

гии.  

1.2.6. Оборудование (ме-

бель) во всех учебных ка-

бинетах 

Имеются 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета ос-

новной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионально-

го и муниципального уров-

ней, локальные акты: По-

ложение о лицензировании 

образовательной деятельно-

сти, утверждённого поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 

01.01.01 г. № 000 

Рабочие программы по 

предметам локальные акты: 

Положение о рабочей груп-

пе по введению и реализа-

ции ФГОС ООО, Положе-

имеется 
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ние о методическом совете, 

Положение о рабочей про-

грамме в соответствии с 

ФГОС ООО; 

Положение о портфолио; 

Положение о текущей успе-

ваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Документация ОУ имеются 

 Комплекты диагностиче-

ских материалов: контроль-

ные работы, тесты, опрос-

ники 

в стадии разработки 

 Базы данных: обучающихся 

и педагогических работни-

ков 

Имеются 

 Материально-техническое 

оснащение 

Имеются 

3. Компоненты оснащения 

мастерских по технологии 

Таблицы, дидактический 

материал, швейные маши-

ны, инструмент, раздаточ-

ный материал 

Имеются 

4. Компоненты оснащения 

помещений для занятий фи-

зической культуры 

Спортзал, Мячи (баскет-

больные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, 

гимнастическое оборудова-

ние 

Имеются 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного направ-

ления 

Фортепиано, магнитофон, 

телевизоры, компьютеры, 

проекторы Таблицы, дидак-

тический материал, муль-

тимедийные презентации 

Имеются 

Данные об оснащенности учебных кабинетов и иных кабинетов, используемых на 

уровне основного общего образования содержаться в паспортах учебных кабинетов и, ис-

пользуются коллективом школы для разработки плана материально - технического оснаще-

ния на календарный год, являются также инструментом для оценки оснащенности   реализа-

ции ООП ООО 

 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 
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 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элемен-

тами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче-

ских носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бух-

галтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанцион-

ного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной ор-

ганизации с другими организациями социальной сферы  и органами управле-

ния. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмер-

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-

зированных географических и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-

нием рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и оз-

вучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядно-

го представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая оп-

ределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

ной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной органи-

зации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-

тимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средст-

вами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функциони-
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рование информационной образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Информационно-образовательная среда  

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного про-

цесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы учебных предме-

тов, учебно-методические комплексы, интер-

нет-ресурсы, КМ-школа 

Фиксация хода образовательного про-

цесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной дея-

тельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, днев-

никах обучающихся, обучение с использова-

нием образовательных порталов, сайтов, 

ЭОР, ЦОР 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса, ме-

тодических служб, органов управления обра-

зованием 

Развитие сайта учреждения, доступ 

обучающихся и педагогов к интернет-

ресурсам 

 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №22  обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

МБОУ СОШ №22: https://protoki22.gosuslugi.ru. 

 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является Приложе-

нием к образовательной программе основного общего образования (Приложение №6). 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП ООО ФГОС 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключе-

вых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способст-

вующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление кур-

совой подготовки и пе-

реподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педаго-

гов через проекты социальной и профессиональной направленно-

сти. 

2. Проведение в рамках школьных методических объеди-

нений семинаров по изучению современных образовательных 

технологий 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контро-

ля. 

2. Организация методической презентации работы класс-

ных руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

3. Организация куриро-

вания учителя в услови-

ях инновационных про-

цессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по иннова-

ционной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение 

в инновационную деятельность 

https://protoki22.gosuslugi.ru/
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4. Научно-

психологическое сопро-

вождение деятельности 

учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагности-

ки и мониторинга разных аспектов профессиональной деятельно-

сти педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологиче-

ских исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми обра-

зовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в орга-

низации взаимодействия между учениками в ходе учебного про-

цесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательно-

го процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 

5.   Совершенство

вание использования 

современных образова-

тельных технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, тех-

нологий дифференцированного и развивающего обучения, про-

блемного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореали-

зации ученика в образовательном процессе посредством внедре-

ния вариативных программ,  технологий. 

6.   Целенаправ-

ленное формирование 

ключевых компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной об-

ластях жизнедеятельности в условиях информационного общест-

ва, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эф-

фективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей 

для участия в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образова-

тельного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессио-

нальной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление 

содержания школь-

ного образования 

1. Внедрение ФГОС . 

2. Разработка содержания рабочих программ.  

2.  Внедрение 

инновационных об-

разовательных тех-

нологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм соци-

альных практик как одного из основных средств, способствующих раз-

витию ценностно-смысловой сферы личности. 
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3. Использова-

ние УМК 

 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между школой и другими образователь-

ными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  

различных форм учебного процесса. 

4. Совершенст-

вование способов 

оценивания учеб-

ных достижений 

обучающихся 

1.  Включение в содержание обучения методов самоконтроля и само-

оценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы кон-

троля, адекватной специфике основной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по лич-

ностным и метапредметным результатам. 

  

 Направление. Создание в рамках учреждения открытого информационного образова-

тельного пространства. 

 Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хра-

нение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значи-

мость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам обра-

зовательного процесса. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Совершенствование 

умений  учителей в использо-

вании ИКТ в образовательном 

процессе и формирование 

ИКТ-компетенции обучаю-

щихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных информа-

ционных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образователь-

ную практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2. Создание банка про-

граммно-методических, ре-

сурсных материалов, обеспе-

чивающих внедрение ИКТ в 

образовательную деятель-

ность и вхождение в глобаль-

ное информационное про-

странство 

1.   Совершенствование материально-технической базы шко-

лы, обеспечивающей информатизацию образовательного про-

цесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснаще-

ния образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной инфор-

мационной сети   в образовательном процессе. 

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и пози-

тивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Мониторинг психофи-

зического развития обучаю-

щихся и условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьни-

ков. 

2.  Внедрение технологий 

здоровьесбережения и созда-

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьша-

ют риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно свя-
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ние здоровьесберегающей 

среды в школе 

занных с социальными аспектами жизни школьников (сбалан-

сированное разОООбразное питание; профилактика алкоголиз-

ма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 

их родителей, педагогов. 

3.  Разработка технологий 

медико- педагогического со-

провождения обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации де-

тей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в обра-

зовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к самоопреде-

лению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологиче-

ском здоровье обучающихся. 

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 

разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая органи-

зацию внеурочной деятельности обучающихся; 

осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий по реализации ООП ООО ФГОС 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативное обеспе-

чение реализации ООП 

ООО 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы 

по мере изменений 

в законодательство 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

май-август 

3. Приведение должностных инструкций ра-

ботников в соответствие требованиям ФГОС и 

тарифно-квалификационным характеристикам 

 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательных от-

ношениях в соответствии с ФГОС ООО. 

Ежегодно 

(март -апрель) 

 5. Корректировка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам ин-

фраструктуры ОО с учетом требований к ми-

нимальной оснащенности учебной деятельно-

сти. 

по мере внесений 

изменений в зако-

нодательство 

 6. Корректировка учебного плана годового ка-

лендарного учебного графика; 

 

Рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Ежегодно (май) 

2.Финансовое обеспече-

ние реализации ООП 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО. 

ежегодно 
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 Внесение изменений в локальные акты, регла-

ментирующие установление заработной платы 

работникам школы, в том числе, стимулирую-

щих надбавки доплат, порядка и размеров пре-

мирования. 

Заключение эффективных договоров с работ-

никами школы. 

До 1.09.2016 

3.Организационное 

обеспечение реализации 

ООП ООО 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, орга-

низационных структур школы по реализации 

ФГОСООО. 

2016-2020гг 

2. Реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (за-

конных представителей) по использованию ча-

сов внеурочной деятельности. 

постоянно (фев-

раль) 

3. Коррекция модели психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основ-

ного общего образования в условиях реализа-

ции ФГОС. 

Постоянно 

(май- июнь) 

4.Кадровое обеспечение 

ре ализации ООП ООО 

1. Анализ и коррекция кадрового обеспечения 

и реализации ФГОС ООО. 

Постоянно 

(май - август) 

2. Корректировка плана–графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников по ФГОС ООО. Обучение вновь 

прибывших учителей (молодых специалистов). 

Постоянно (май) 

3. Корректировка плана методической работы в 

рамках ФГОС ООО 

Постоянно (май) 

4.Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и ру-

ководящих работников образовательной орга-

низации в связи с введением ФГОС ООО 

Ежегодно 

5.Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

  

5.Информационное 

обеспечение реализации 

ООП ООО 

1. Размещение на официальном сайте школы 

информационных материалов по реализации 

ФГОС ООО. 

2 раза в год 

(январь, май) 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО. 

2 раза в год 

(январь, май) 

3. Обеспечение публичной отчётности по во-

просам реализации ФГОС ООО. 

май 

4. Рекомендации для педагогических работни-

ков: об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; об организации текущей и ито-

говой аттестации. 

апрель 
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5. Оценки достижения планируемых результа-

тов: по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по организации проектной деятельности обу-

чающихся; 

- по использованию педагогических техноло-

гий. 

Май 

6.Широкое информирование родительской об-

щественности о введении ФГОС и порядке пе-

рехода на них 

1 раз в триместр 

6.Материально- техниче-

ское обеспечение реали-

зации ООП ООО 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации ФГОС ООО 

постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы школы требованиям ФГОС 

постоянно  

до 1 сентября 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно 

до 1 сентября 

4. Обеспечение условий реализации ООП ООО 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОО 

постоянно  

до 1 сентября 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно 

до 1 сентября 

6. Обеспечение учебниками и учебными посо-

биями, обеспечивающими реализацию ФГОС 

ООО 

постоянно  

до 1 сентября 

7. Обеспечение укомплектованности электрон-

ными образовательными ресурсами 

постоянно 

до 1 сентября 

8. Наличие доступа школы к электронным об-

разовательным ресурсам, размещенным в фе-

деральных и региональных базах данных 

постоянно 

до 1 сентября 

9. Обеспечение контролируемого доступа уча-

стников образовательных отношений к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно  

до 1 сентября 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации  ООП ООО  МБОУ  СОШ № 22 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, матери-

ально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятель-

ность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) обра-

зовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной ор-

ганизации. 

Результаты контроля рассматриваются на заседаниях школьных методических объе-

динений, административных совещаниях, производственных совещаниях,  заседаниях, пе-

дагогического совета. Информация о результатах освоения ООП ООО размещается на сайте 

школы разделе «Образование» и доводится до сведения родителей (законных представите-

лей) на родительских собраниях и на заседаниях общешкольного родительского комитета. 
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Приложение № 1 к ООП ООО МБОУ СОШ № 22, 

утв. приказом директора МБОУ СОШ № 22 

от 31.08.2023 № 256-о  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

 (реализует ФГОС ООО от 17.12.2010 г., ФОП ООО) 

 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете,  

протокол от 31.08.2023 № 1 

 

 

 

Оленегорск 

2023 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

 

 Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 22 составлен на 

основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Закона  Мурманской области от 26.06.2013 г. №1649-01-ЗМО «Об образова-

нии в Мурманской области», 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- Федеральной образовательной программы основного общего образования, ут-

вержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основ-

ного общего образования" (далее – ФОП ООО); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 г. №28;  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с из-

менениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 г. 

№ 858 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 августа 2022 г. № 653 “Об ут-

верждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущен-
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ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования”. 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ СОШ №22 (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требова-

ний ФГОС ООО и ФОП ООО, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объ-

ем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их ос-

воение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении основного общего образования реали-

зуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих цело-

стное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обу-

чения. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный 

план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. Продолжительность учебного года при полу-

чении основного общего образования для 8 - 9-х классов составляет 34 недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учеб-

ной недели. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или в четверг (п.3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 г. № 28). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образователь-

ной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального об-

щего образования МБОУ СОШ № 22 выделено: 

 в 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет в МБОУ СОШ №22 со-

ставляет 5270 часов, что соответствует п.33.1 ФГОС ООО (общий объём аудиторной 

работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академи-

ческих часов и более 5549 академических часов). 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом обязатель-

ных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана в 8 – 9 классах включает в себя следующие 

предметные области: 

 «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами: "Русский 

язык", "Литература"); 

 «Иностранные языки» (представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский язык) "); 

 «Математика и информатика» (представлена учебными предметами: "Алгеб-

ра", "Геометрия", "Вероятность и статистика", "Информатика"); 

 «Общественно-научные предметы» (представлена учебными предметами: 

"История России. Всеобщая история", "Обществознание", "География"); 

 «Естественнонаучные предметы» (представлена учебными предметами: "Фи-

зика", "Химия", "Биология"); 

 «Искусство» (представлена учебным предметом "Музыка"); 

 «Технология» (представлена учебным предметом "Технология"); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (пред-

ставлена учебными предметами "Физическая культура", "Основы безопасно-

сти жизнедеятельности"). 

 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в рамках обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 

часа в неделю в 8-м классе. В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методически-

ми рекомендациями, которые Министерство просвещения РФ направило письмом от 

03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История России. Всеобщая история» поми-

мо учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» включен модуль «Вве-

дение в новейшую историю России», поэтому на предмет «История России. Всеобщая 

история» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-
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димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №22, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся: 

 курс «Внутрипредметный образовательный модуль "Основы грамотно-

го чтения"», 8-й класс (1 час в неделю), целью которого является фор-

мирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смысло-

вого чтения текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по основ-

ному учебному курсу «Литература»;  

 курс «Внутрипредметный образовательный модуль "Основы математи-

ческой грамотности"», 8-9-й классы (1 час в неделю), целью которо-

го является формирование у обучающихся математической грамотно-

сти, умения применять в жизни математические знания, решать прак-

тико-ориентированные задачи. 

 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ 

№22, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 «Разговоры о важном», 8–9-й классы (1 час в неделю); 

 «На Севере - жить!», 8-9-й класс (1 час в неделю); 

 «Россия – мои горизонты», 8-9-й класс (1 час в неделю); 

 «Функциональная грамотность», 8–9-й классы (1 час в неделю); 

  «Юный турист», 8–9-й классы (1 час в неделю); 

 «Финансовая грамотность», 8-9-й класс (1 час в неделю); 

 «Час чтения», 8-9-й класс (1 час в неделю); 

 «Наследие веков живое», 8-9-й класс (1 час в неделю); 

 «Юный шахматист», 8-9-й класс (1 час в неделю). 

 

 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Россий-

ской Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Министерства просвещения 

РФ от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 МБОУ СОШ №22 реализует третий час физической 

активности за счет спортивного клуба «Территория здоровья» в рамках дополнитель-

ного образования детей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования (личностных, метапредметных и 
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предметных) с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной органи-

зацией.  

Набор курсов внеурочной деятельности формируется  с учётом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). Мониторинг проводился в 

марте 2023 г. Содержание занятий осуществляется посредством различных форм ор-

ганизации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется: 

 по учебным предметам образовательной программы (учебные кур-

сы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе пре-

дусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие эт-

нокультурные интересы, особые образовательные потребности обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (представлено 

курсами «Час чтения», «Решение практико-ориентированных задач по 

курсу «Вероятность и статистика»); 

 по формированию функциональной грамотности (читательской, ма-

тематической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интег-

рированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и ис-

следовательской деятельности) (представлен курсами «Функциональ-

ная грамотность», Финансовая грамотность»); 

 по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, форми-

рование предпринимательских навыков, практическую подготовку, ис-

пользование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров в профессионально-производственном окружении (представлена 

курсами «Разговоры о важном, «Юный шахматист»); 

 направленную на реализацию комплекса воспитательных меро-

приятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и со-
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циальные практики с учетом историко-культурной и этнической спе-

цифики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (представлено 

курсом «На Севере – жить!»); 

 по организации деятельности ученических сообществ (подростко-

вых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юноше-

ских общественных объединений, организаций и других (представлено 

курсами «Наследие веков живое», «Юный турист», «Театральная сту-

дия») ; 

 направленную на организацию педагогической поддержки обучаю-

щихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов) (представлено курсом «Россия 

– мои горизонты». 

 

В учебном плане основного общего образования МБОУ СОШ № 22 выделено: 

 в 8–9-м классе – 10 часов в неделю. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Общее количество часов выбранных курсов внеурочной деятельности за пять 

лет в МБОУ СОШ №22 составляет 1292 часа, что соответствует п.33.2 ФГОС ООО 

(общий объём внеурочной деятельности - до 1750 академических часов за пять лет 

обучения). 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образо-

вания МБОУ СОШ №22, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно со-

кращение количества часов внеурочной деятельности.  

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности при реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяет МБОУ СОШ №22. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане вне-

урочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, возможностей МБОУ СОШ №22. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС ООО 

на 2023/2024 учебный год (8 - 9 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Все-

го 

ча-

сов 

Кол-

во 

ча-

сов 

на 

уро-

вень 

Классы 

5 6 7 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной (рус-

ский) язык  1 1       2 68 

Родная литера-

тура (русская)           0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский)  3 3 3 3 3 15 510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 340 

Алгебра     3 3 3 9 306 

Геометрия     2 2 2 6 204 

Вероятность и 

статистика       1 1 2 68 

Информатика     1 1 1 3 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

ОДНКНР 

          0 0 

Общественно-

научные предме-

ты 

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 2 2 2 2 3 11 374 

Обществозна-

ние   1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика 
    2 2 3 7 238 

Химия       2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 136 

Изобразитель-

ное искусство 1 1 1     3 102 

Технология Технология 2 2 2 1   7 238 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности       1 1 2 68 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 340 

Учебные предметы. Итого 27 29 29 31 32 148 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы 

по выбору. Итого 2 1 3 2 1 9 306 
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Внутрипредметный образователь-

ный модуль "Основы грамотного 

чтения" 1   1 1   3 102 

Внутрипредметный образователь-

ный модуль "Основы математиче-

ской грамотности" 1 1 1 1 1 5 170 

Разговорный английский язык     1     1 34 

Общая учебная недельная на-

грузка 29 30 32 33 33 157 5338 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 29 30 32 33 33 157   

Курсы внеурочной деятельности. 

Итого 6 6 6 10 10 41 1292 

"Разговоры о важном" 1 1 1 1 1 5 170 

"Юный шахматист" 1 1 1 1 1 5 170 

"На Севере - жить!" 

   

1 1 2 68 

"Час чтения" 1 1 1 1 1 5 170 

Решение практико-

ориентированных задач по курсу 

"Вероятность и статистика"       1 1 2 68 

"Наследие веков живое" 1 1 1 1 1 5 170 

"Юный турист" 1 1 1 1 1 5 170 

"Функциональная грамотность" 
1 1 1 1 1 5 170 

"Финансовая грамотность" 
      1 1 2 68 

"Россия - мои горизонты" 
      1 1 2 68 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Стартовая диагностика проводится учите-

лями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), сфор-

мированности учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средст-

вами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опе-

рациями. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Стартовая диагностика 

проводится в начале учебного года: 

 в 8 классе по предмету: химия. 

 

Оценка метапредметных результатов в 8-9 классах проводится с целью опре-

деления сформированности универсальных учебных познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных действий, формирование которых обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов учебного плана и внеурочной деятельности. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оцен-

ке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, комму-

никативных и познавательных учебных действий. 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур те-

кущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администра-

цией МБОУ СОШ №22 в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являют-

ся безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Освоение образовательной программы ООО сопровождается промежуточной ат-

тестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в со-

ответствии с ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 

№ 370, и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 22». 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 

22», в соответствии с требованиями ФГОС ООО промежуточная аттестация в 5- 9 

классах проводится по каждому учебному предмету учебного плана в период с 15 ап-

реля по 17 мая. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, 

составляемому ежегодно и утверждаемому директором школы на основании решения 

педагогического совета. В целях избегания перегрузки и дублирования контрольно-

мониторинговых мероприятий, в качестве итоговых работ в 8 классе по русскому 

языку (обязательно), по биологии, географии, истории, обществознанию, физике, хи-

мии (на основе случайного выбора) в МБОУ СОШ №22 используются результаты 

ВПР. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеуроч-

ных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Учебный предмет Классы Форма промежуточной аттестации 

Урочная деятельность 
Русский язык 8 Всероссийская проверочная работа 

Русский язык 9 контрольная работа в форме ОГЭ 

Внутрипредметный об-

разовательный модуль 

"Основы грамотного 

чтения" 

8 зачёт 

Литература 8-9 контрольная работа комбинированного вида 

Иностранный (англий-

ский) язык 
8-9 контрольная работа, включающая основные виды ре-

чевой деятельности: аудирование, чтение и письмо 

Алгебра 8-9 контрольная работа 

Геометрия 8-9 контрольная работа 

Вероятность и стати-

стика 
8-9 контрольная работа 

Информатика 8-9 контрольная работа комбинированного вида 

Внутрипредметный об-

разовательный модуль 

"Основы математиче-

ской грамотности" 

8-9 зачёт 
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История  8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

История 9 контрольная работа комбинированного вида 

Обществознание 8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

Обществознание 9 контрольная работа комбинированного вида 

География 8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

География 9 контрольная работа комбинированного вида 

Биология 8 Всероссийская проверочная работа работа / провероч-

ная работа по текстам ВПР 

Биология 9 контрольная работа комбинированного вида 

Физика 8 Всероссийская проверочная работа работа / провероч-

ная работа по текстам ВПР 

Физика 9 контрольная работа комбинированного вида 

Химия 8 Всероссийская проверочная работа работа / провероч-

ная работа по текстам ВПР 

Химия 9 контрольная работа комбинированного вида 

Музыка 8 контрольная работа в форме теста 

Технология 8 контрольная работа в форме теста с практической ча-

стью 

Физическая культура 8-9 контрольная работа в форме теста со сдачей норм ГТО 

(нормы ГТО не сдают обучающиеся, имеющие подго-

товительную и специальную медицинскую группы) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8-9 контрольная работа в форме теста  с практической 

частью 

Внеурочная деятельность 

"Разговоры о важном" 8-9 защита творческого проекта 

"Юный шахматист" 8-9 шахматный турнир 

"На Севере - жить!" 8-9 защита творческого проекта 

"Час чтения" 8-9 защита творческого проекта 

"Решение практико-

ориентированных задач 

по курсу «Вероятность 

и статистика" 

8-9 деловая игра 

"Наследие веков жи-

вое" 
8-9 защита творческого проекта 

"Юный турист" 8-9 туристический квест 

"Функциональная гра-

мотность" 
8-9 деловая игра 

"Финансовая грамот-

ность" 
8-9 зачет 

"Россия - мои горизон-

ты" 
8-9 деловая игра 
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Приложение № 2 к ООП ООО МБОУ СОШ № 22, 

утв. приказом директора МБОУ СОШ № 22 

от 31.08.2023 № 256-о  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

основного общего образования 

на 2023/2024 учебный год 
(в действующей редакции) 
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Календарный учебный график МБОУ СОШ № 22 на 2023/2024 учебный год разра-

ботан в целях организации образовательного процесса и реализации учебных про-

грамм в полном объеме в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.07.2020) (ст.28 «Компетенция, права, обязанности и от-

ветственность образовательной организации»); 

- санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 г. № 28);  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенических требо-

ваний к условиям обучения школьников в различных видах современных образова-

тельных учреждений в условиях Кольского Заполярья», утвержденных постановлени-

ем ЦГСЭН в Мурманской области от 17.11.2000 № 11 (п.2.9.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования, утвержденными приказом Министерства образования России от 

17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями (Приказы Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 № 1644, 31 декабря 2015 № 1577); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Порядком организации и утвержденным осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

- Уставом МБОУ СОШ № 22, утвержденным Постановлением администрации 

города Оленегорска от 15.02.2022 № 96; 

- на основании лицензии № Л035-01232-51/00213345, выданной 15 мая 2020 года 

(приказ № 695 от 15.05.2020). 

Календарный учебный график составлен в целях реализации основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования, а также дополнительных об-

щеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2024 года – для 5-8 классов, 

24 мая 2024 года – для 9 класса. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели – для 5-8 классов, 

33 учебные недели – для 9 класса. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
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2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабо-

чих днях 

5-8 класс 

Учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество  

учебных недель 

количество  

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 39 

III четверть 09.01.2023 25.03.2023 10 48 

IV четверть 27.03.2023 31.05.2023 8 40 

Итого в учебном году  34 168 

 

9 класс 

Учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество  

учебных недель 

количество  

рабочих дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 48 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 35 

Итого в учебном году без учета периода ГИА 33 163 

 

2.1. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5-8 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность ка-

никул, праздничных и 

выходных дней в кален-

дарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2023 10 

Оздоровительные каникулы 17.02.2024 25.02.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024 92 

Праздничные дни: 08.03, 29.04, 30.04, 01.05, 09.05, 10.05 6 

Дни здоровья: 30.09, 09.02, резервный день 2 

Выходные дни 31 

Итого  189 

 

9 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность ка-

никул, праздничных и 

выходных дней в кален-

дарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2023 10 

Оздоровительные каникулы 17.02.2024 25.02.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы* 25.05.2024 31.08.2024 97 

Праздничные дни: 08.03, 29.04, 30.04, 01.05, 09.05, 10.05 6 
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Дни здоровья: 30.09, 09.02, резервный день 2 

Выходные дни 29 

Итого  172 и более 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА, ежегодно утверждаемым приказами Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования и науки Российской Федерации, приказами Министерства образования и 

науки Мурманской области. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

 

3. Режим работы МБОУ СОШ № 22 
Период учебной деятельности 5-9 класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

(в период полярной ночи – не более 40 минут) 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Промежуточная аттестация  апрель-май 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5.1. в основной период 

5-9 класс 
День недели 

урок 
Понедельник Вторник-пятница 

Единый класс-

ный час 

9.00 - 9.40  

1 урок 09.50 -  10.30 9.00-9.45 

2 урок  10.40 - 11.20 9.55-10.40 

 завтрак (2-4 классы) 

3 урок 11.40-12.20 11.00-11.45 

 завтрак (5-11 классы) 

4 урок 12.40-13.20  

 

12.05-12.50 

 обед, в том числе бесплатное льготное питание 

5 урок 13.40-14.20 13.10-13.55 

 молоко / сок (2-4 классы) 

6  урок 14.25-15.05 14.00-14.45 

7 урок 15.10-15.50 14.50-15.35 
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5.2. в режиме дистанционного обучения 

Во время организации дистанционного обучения формируется расписание заня-

тий на каждый учебный день, предусматривая сокращение времени проведения урока 

для обучающихся 5-9 классов до 30 минут и перемен между ними не менее 10 минут.  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах с 15 апреля по 17 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

Учебный предмет Классы Форма промежуточной аттестации 

Урочная деятельность 
Русский язык 5-8 Всероссийская проверочная работа 

Русский язык 9 контрольная работа в форме ОГЭ 

Внутрипредметный об-

разовательный модуль 

"Основы грамотного 

чтения" 

5, 7, 8 зачёт 

Литература 5-9 контрольная работа комбинированного вида 

Иностранный (англий-

ский) язык 
5-6, 8-9 контрольная работа, включающая основные виды ре-

чевой деятельности: аудирование, чтение и письмо 

Иностранный (англий-

ский) язык 
7 Всероссийская проверочная работа, включающая ос-

новные виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика 5-6 Всероссийская проверочная работа 

Алгебра 7-9 контрольная работа 

Геометрия 7-9 контрольная работа 

Вероятность и стати-

стика 
7-9 контрольная работа 

Информатика 7-9 контрольная работа комбинированного вида 

Внутрипредметный об-

разовательный модуль 

"Основы математиче-

ской грамотности" 

5-9 зачёт 

ОДНКНР 5-6 защита проекта 

История  5-8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

История  9 контрольная работа комбинированного вида 

Обществознание 6-8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

Обществознание  9 контрольная работа комбинированного вида 

География 5 контрольная работа комбинированного вида 

География 6-8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

География  9 контрольная работа комбинированного вида 

Биология 5-8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

Биология  9 контрольная работа комбинированного вида 

Физика 7-8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 

Физика  9 контрольная работа комбинированного вида 

Химия  8 Всероссийская проверочная работа / проверочная ра-

бота по текстам ВПР 
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Химия  9 контрольная работа комбинированного вида 

Музыка 5-8 контрольная работа в форме теста 

Изобразительное ис-

кусство 
5-7 контрольная работа в форме теста с практической ча-

стью 

Технология 5-8 контрольная работа в форме теста с практической ча-

стью 

Физическая культура 5-9 контрольная работа в форме теста со сдачей норм ГТО 

(нормы ГТО не сдают обучающиеся, имеющие подго-

товительную и специальную медицинскую группы) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8-9 контрольная работа в форме теста с практической ча-

стью 

Внеурочная деятельность 

"Разговоры о важном" 5-9 защита творческого проекта 

"Юный шахматист" 5-9 шахматный турнир 

"На Севере - жить!" 5-9 защита творческого проекта 

"Час чтения" 5-9 защита творческого проекта 

"Наследие веков жи-

вое" 
5-9 защита творческого проекта 

"Юный турист" 5-9 туристический квест 

"Театральная студия" 5-7 защита творческого проекта 

"Функциональная гра-

мотность" 
5-9 деловая игра 

"Финансовая грамот-

ность" 
8-9 зачет 

"Россия - мои горизон-

ты" 
6-9 деловая игра 
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Приложение № 3 к ООП ООО МБОУ СОШ № 22, 

утв. приказом директора МБОУ СОШ № 22 

от 31.08.2023 № 256-о  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Алгебра» 

основного общего образования 

срок реализации программы – 3 года 

(в действующей редакции) 

 

(ID 3652491) 

 

 

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей 

предметов естественнонаучного цикла от 31.08.2023 № 1 

Согласовано с заместителем директора по учебной работе 31.08.2023 

 

 

 

Оленегорск 

2023 
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Приложение № 4 к ООП СОО МБОУ СОШ № 22, 

утв. приказом директора МБОУ СОШ № 22 

от 31.08.2023 № 256-о  

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

 (реализация ФГОС ООО от 31.05.2021 г., ФОП ООО) 

 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете,  

протокол от 31.08.2023 № 1 

 

 

 

Оленегорск 

2023 
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План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной дея-

тельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 

1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей организации. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния программы основного общего образования (личностных, метапредметных и предметных) 

с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Набор курсов внеурочной деятельности формируется  с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Мониторинг проводился в марте 2023 г. Содержа-

ние занятий осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется: 

 по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учеб-
ные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углуб-
ленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных ин-
тересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенство-
вании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образователь-
ные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(представлено курсом «Час чтения»); 

 по формированию функциональной грамотности (читательской, математи-
ческой, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные 
курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 
числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятель-
ности) (представлен курсами «Функциональная грамотность», Финансовая 
грамотность»); 

 по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одарен-
ных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, раз-
витие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навы-
ков, практическую подготовку, использование возможностей организаций до-
полнительного образования, профессиональных образовательных организаций 
и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении 
(представлена курсами «Разговоры о важном, «Юный шахматист»); 

 направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 
уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творче-
ских объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся (представлено курсом «На Севере – жить!»); 

 по организации деятельности ученических сообществ (подростковых кол-
лективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объе-
динений, организаций и других (представлено курсами «Наследие веков жи-
вое», «Юный турист», «Театральная студия») ; 
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 направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюто-
ров, педагогов-психологов) (представлено курсом «Россия – мои горизонты». 

 

В учебном плане основного общего образования МБОУ СОШ № 22 выделено: 

 в 5-м классе – 8 часов в неделю; 

 в 6–7-м классе – 9 часов в неделю; 

 в 8–9-м классе – 8 часов в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования определяет МБОУ СОШ №22. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ 

№22. 

Курсы внеурочной деятельно-

сти* 
Количество часов в неделю 

Вс

его 

ча-

сов 

Ко

л-во 

ча-

сов 

на 

уро-

вень 

5 6 7 
8 

класс 

9 

класс 

"Разговоры о важном" 1 1 1 1 1 5 170 

"Юный шахматист" 1 1 1 1 1 5 170 

"На Севере - жить!" 
   

1 1 2 68 

"Час чтения" 1 1 1 1 1 5 170 

Решение практико-

ориентированных задач по курсу 

"Вероятность и статистика" 
   

1 1 2 68 

"Наследие веков живое" 1 1 1 1 1 5 170 

"Юный турист" 1 1 1 1 1 5 170 

"Функциональная грамотность" 1 1 1 1 1 5 170 

"Финансовая грамотность" 
   

1 1 2 68 

"Россия - мои горизонты" 
   

1 1 2 68 

Итого 6 6 6 10 10 41 1292 

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения самих обучающихся 

выбирают курсы внеурочной деятельности из перечня, предложенного организацией в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Общее количество часов выбранных курсов внеурочной деятельности за пять лет в 

МБОУ СОШ №22 составляет 1292 часа, что соответствует п.33.2 ФГОС ООО (общий объём 

внеурочной деятельности - до 1750 академических часов за пять лет обучения). 



341  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

МБОУ СОШ №22, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музы-

кальных школах и других образовательных организациях, возможно сокращение количества 

часов внеурочной деятельности.  

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в 

сроки, определенные календарным графиком. Формы промежуточной аттестации определены 

на педагогическом совете МБОУ СОШ №22 и представлены в таблице: 

 
Курс Классы Форма промежуточной аттестации 

"Разговоры о важном" 8-9 защита творческого проекта 

"Юный шахматист" 8-9 шахматный турнир 

"На Севере - жить!" 8-9 защита творческого проекта 

"Час чтения" 8-9 защита творческого проекта 

"Решение практико-

ориентированных задач 

по курсу «Вероятность и 

статистика" 

8-9 деловая игра 

"Наследие веков жи-

вое" 

8-9 защита творческого проекта 

"Юный турист" 8-9 туристический квест 

"Функциональная гра-

мотность" 

8-9 деловая игра 

"Финансовая грамот-

ность" 

8-9 зачет 

"Россия - мои горизон-

ты" 

8-9 деловая игра 
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Приложение № 5 к ООП ООО МБОУ СОШ № 22, 

утв. приказом директора МБОУ СОШ № 22 

от 31.08.2023 № 256-о  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Единый календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 22 для всей образователь-

ной организации  на 2023-2024 учебный  год  разработан на основе Федерального календарно-

го плана воспитательной работы. 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государствен-

ного флага под государственный 

гимн 

1-11 классы каждый учебный по-

недельник 

заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

Классные часы «Разговоры о важ-

ном» 

1-11 классы каждый учебный по-

недельник 

заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

Акция «Капля жизни» 1-11 классы сентябрь заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

Акция «Окна Победы» 1-11 классы май заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

Праздники 

День знаний 

 

1-11 классы 1 сентября 

 

заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

День учителя 1-11 классы 5 октября заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

Международный день пожилых лю-

дей  

1-11 классы 1 октября заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

День отца в России 1-11 классы 16 октября 

 

заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

День матери в России 1-11 классы 27 ноября 

 

заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

День Государственного герба Рос- 1-11 классы 31 ноября заместитель директо-
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сийской Федерации ра по ВР, классные 

руководители 

Акция «Сделай домик для птиц» 1-11 классы ноябрь заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Новогодняя ёлка 1-11 классы декабрь заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

День Защитника Отечества 1-11 классы 22 февраля заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Масленица 1-11 классы февраль-март Заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Международный женский день 1-11 классы 8 марта заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

1 мая - праздник Весны и Труда 1-11 классы 1 мая заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

День Победы  1-11 классы 9 мая заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Последний звонок 1, 9, 11 клас-

сы 

май заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

1-11 классы 3 сентября классные руководите-

ли 

День окончания Второй мировой 

войны  

1-11 классы 3 сентября классные руководите-

ли 

Международный день распростране-

ния грамотности 

1-11 классы 8 сентября классные руководите-

ли 

Международный день музыки 1-11 классы 1 октября классные руководите-

ли 

Международный день школьных 

библиотек 

1-11 классы 25 октября 

 

классные руководите-

ли 

День памяти жертв политических 

репрессий 

1-11 классы октябрь классные руководите-

ли 

День народного единства 1-11 классы 4 ноября классные руководите-

ли 

День памяти погибших при исполне-

нии служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел 

России 

1-11 классы 8 ноября классные руководите-

ли 

День начала Нюрнбернского процес-

са 

1-11 классы 20 ноября классные руководите-

ли 

День неизвестного солдата 1-11 классы 3 декабря классные руководите-
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ли 

Международный день инвалидов 1-11 классы 3 декабря классные руководите-

ли 

День добровольца (волонтера) в Рос-

сии 

1-11 классы 5 декабря классные руководите-

ли 

Международный день художника 1-11 классы 8 декабря классные руководите-

ли 

День героев  Отечества 1-11 классы 9 декабря классные руководите-

ли 

День Конституции Российской Фе-

дерации 

1-11 классы 12 декабря классные руководите-

ли 

День российского студенчества 1-11 классы 25 января классные руководите-

ли 

День полного освобождения  Ленин-

града от фашисткой блокады 

1-11 классы 27 января классные руководите-

ли 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Ауш-

виц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

1-11 классы 27 января классные руководите-

ли 

День российской науки 1-11 классы 8 февраля классные руководите-

ли 

День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества 

1-11 классы 15 февраля классные руководите-

ли 

Международный день родного языка  1-11 классы 21 февраля классные руководите-

ли 

День Защитника Отечества 1-11 классы 23 февраля классные руководите-

ли 

200 лет со дня рождения Константи-

на Дмитриевича Ушинского 

1-11 классы 3  марта классные руководите-

ли 

День воссоединения Крыма с Росси-

ей  

1-11 классы 18   марта классные руководите-

ли 

Всемирный день театра 1-11 классы 27   марта классные руководите-

ли 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственно-

го спутника Земли 

1-11 классы 12 апреля классные руководите-

ли 

Всемирный День здоровья 1-11 класс 7 апреля классные руководите-

ли 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной вой-

ны 

1-11 классы 19 апреля классные руководите-

ли 

Всемирный день Земли 1-11 классы 22 апреля классные руководите-

ли 

День детских общественных органи-

заций России 

1-11 классы 19 мая классные руководите-

ли 

День славянской письменности и 

культуры  

1-11 классы 24 мая классные руководите-

ли 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 классы сентябрь, март учитель ОБЖ 

 классные руководи-

тели 

Неделя безопасного поведения в сети 1-11 классы сентябрь, март заместитель директо-
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Интернет ра по ВР   

 классные руководи-

тели 

Месячник пожарной безопасности 1-11 классы октябрь учитель ОБЖ 

 классные руководи-

тели 

Международные дни наблюдения 

птиц 

1-11 классы октябрь учитель  биологии  

классные руководите-

ли 

Дни правовых знаний 1-11 классы ноябрь учитель истории 

классные руководите-

ли 

Экологический месячник 1-11 классы сентябрь учитель биологии 

 классные руководи-

тели 

Декада SOS 1-11 класс декабрь заместитель директо-

ра по ВР   

 классные руководи-

тели 

Месячник военно -патриотического 

воспитания 

1-11 класс февраль заместитель директо-

ра по ВР   

 классные руководи-

тели 

Концерты 

Концерт ко дню учителя 1-11 классы октябрь заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Рождественский концерт 1-11 классы декабрь заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Концерт к  8 марта 1-11 классы март заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Концерт к 9 мая 1-11 классы май заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Конкурсы 

Конкурс открыток  ко Дню учителя 1-11 классы октябрь заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Конкурс рисунков  ко  Дню учителя 1-11 классы октябрь заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Конкурс плакатов к Новому году 1-11 классы декабрь заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Конкурс на лучшее оформление ка-

бинетов к Новому году 

1-11 классы декабрь заместитель директо-

ра по ВР  
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 классные руководи-

тели 

Конкурс боевых листков 1-11 классы февраль заместитель директо-

ра по ВР   

 классные руководи-

тели 

Спортивные соревнования и мероприятия 

Дни здоровья 1-11 классы 1 раз в четверть учителя физкультуры, 

классные руководите-

ли 

Дни здорового образа жизни  1-11 классы декабрь, апрель учителя предметники 

Организация физкультминуток, под-

вижных перемен, динамических па-

уз, офтальмологических пауз 

1-11 классы в течение учебного 

года 

учителя физкультуры, 

классные руководите-

ли 

Организация работы дворовой пло-

щадки 

1-6 классы в течение учебного 

года 

заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Организация выполнения нормати-

вов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  Участие в  фести-

вале  ГТО 

1-11 классы ежегодно учителя физкультуры, 

Внешкольные мероприятия с в/ч №16605 

Мероприятия, организуемые совме-

стно представителями в/ч №16605 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1, 5, 6 класс  1-11 классы сентябрь классные руководите-

ли 

Составление социальных паспортов 

классов  

1-11 классы сентябрь классные руководите-

ли 

Планирование воспитательной рабо-

ты в классе (составление плана вос-

питательной работы) 

1-11 классы сентябрь классные руководите-

ли 

Общешкольный классный час «Раз-

говоры о важном» 

1-11 классы каждый учебный по-

недельник 1 урок 

классные руководите-

ли 

Работа с государственными симво-

лами России 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Инструктажи по безопасности жиз-

недеятельности 

1-11 классы сентябрь классные руководите-

ли 

Родительское собрание с родителями 

пятиклассников, первоклассников 

1,5  классы сентябрь классные руководите-

ли 

Анализ занятости учащихся во вне-

урочной деятельности и в системе 

дополнительного образования 

1-11 классы сентябрь, январь классные руководите-

ли 

Мониторинговые исследования лич-

ностного развития учащихся (уро-

вень мотивации, тревожности, 

степень социализации и др.) 

1-11 классы октябрь, апрель классные руководите-

ли 

Контроль за успеваемостью и посе-

щаемостью учащихся 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Контроль за внешним видом уча- 1-11 классы в течение года классные руководите-
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щихся ли 

Организация участия класса в обще-

школьных ключевых делах 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Индивидуальная работа с обучаю-

щимися 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Работа с родителями или законными 

представителями 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Родительские собрания 1-11 классы 1 раз в четверть классные руководите-

ли 

Оформление личных дел 1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Организация питания учащихся 1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Организация участия в детских объ-

единениях  (Школьная республика, 

Юнармия и т.д) 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

«Разговоры о важном» 1 в течение года Шикина Ю.А. 

«На Севере – жить!» 1 в течение года Шикина Ю.А. 

«Учение с увлечением» 1 в течение года Шикина Ю.А. 

«Час чтения» 1 в течение года Шикина Ю.А. 

«Спортивные игры» 1 в течение года Дятлев Р.В. 

«Театральная  студия» 1 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Разговоры о важном» 2 в течение года Шаманаева Г.А. 

«На Севере – жить!» 2 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Учение с увлечением» 2 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Час чтения» 2 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Основы функциональной грамотно-

сти» 

2 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Спортивные игры» 2 в течение года Дятлев Р.В. 

«Театральная  студия» 2 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Разговоры о важном» 3 в течение года Троянова Т.М. 

«На Севере – жить!» 3 в течение года Троянова Т.М. 

«Учение с увлечением» 3 в течение года Троянова Т.М. 

«Час чтения» 3 в течение года Троянова Т.М. 

«Основы функциональной грамотно-

сти» 

3 в течение года Троянова Т.М. 

«Спортивные игры» 3 в течение года Дятлев Р.В. 

«Театральная  студия» 3 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Юный шахматист» 3 в течение года Подольский А.Ю. 

«Разговоры о важном» 4 в течение года Кириллова Е.В. 

«На Севере – жить!» 4 в течение года Кириллова Е.В. 

«Учение с увлечением» 4 в течение года Кириллова Е.В. 

«Час чтения» 4 в течение года Кириллова Е.В. 

«Основы функциональной грамотно-

сти» 

4 в течение года Кириллова Е.В. 

«Спортивные игры» 4 в течение года Дятлев Р.В. 

«Театральная  студия» 4 в течение года Шаманаева Г.А. 

«Юный шахматист» 4 в течение года Подольский А.Ю. 

Модуль «Школьный урок» 
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Планирование воспитательного ком-

понента урока 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

2-11 классы в течение года классные руководите-

ли,  

учителя-предметники 

Формы сотрудничества на уроке в 

группе, в команде, в паре с учени-

ком, в паре с  учителем. 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Система оценки количественная и 

качественная, оперативная обратная 

связь, положительная динамика ин-

дивидуальных достижений. 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли,  

учителя-предметники 

Отбор текстов, учебных заданий с 

образцами героических поступков, 

проявления человеколюбия, состра-

дания, достоинства и чести. 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Дискуссии, вопросы, презентации, 

реальные сюжеты с постановкой 

нравственных проблем 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли,  

учителя-предметники 

Метод исследования на уроках мате-

матики и окружающего мира в ре-

альных ситуациях и учебно-

познавательных задачах. 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Уроки-экскурсии, библиотечные и 

музейные уроки, практикумы с ре-

альными предметами природы, роле-

вые игры, урок-путешествие. 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли,  

учителя-предметники 

Интерактив уроков как ресурс позна-

вательной активности, мотивации 

поиска информации и ее интерпре-

тации (использование ИКТ и дистан-

ционных образовательных техноло-

гий обучения, обеспечивающих со-

временные активности обучающихся 

(программы - тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, науч-

но-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции и др.) 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Уроки мужества, уроки милосердия, 

уроки добра, уроки знаний, уроки 

мира как ресурс  эмоционально - 

нравственного воспитания. 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли,  

учителя-предметники 

Всероссийские открытые уроки 

«ОБЖ»: подготовка учащихся к дей-

ствиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций – по плану 

воспитательной работы в соответст-

вии с Общероссийским Календарем  

событий на 2023-2024 учебный год 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли,  

учителя-предметники 

Предметные недели 

Неделя Науки 1-11 класс февраль учителя-предметники 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Выборы в  совет класса, распределе-

ние обязанностей 

1-11 классы сентябрь классные руководите-

ли 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Классное собрание 1-11 классы 1 раз в четверть классные руководите-

ли 

Отчет перед классом о проделанной 

работе 

1-11 классы конец уч. года классные руководите-

ли 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. Выбо-

ры в Совет старшеклассников,  Совет 

профилактики. Выборы Председате-

ля совета старшеклассников 

9-11 класс сентябрь-октябрь классные руководите-

ли 

Организация работы волонтерского 

отряда  и отряда Юнармия (индиви-

дуальные планы работы) 

5-11 класс сентябрь-октябрь классные руководите-

ли 

«День самоуправления» 

 

7-11 класс октябрь заместитель директо-

ра по ВР, актив шко-

лы 

Рейды «Соответствует ли твой 

внешний вид – внешнему виду 

школьника», 

1-11 класс по графику заместитель директо-

ра по ВР, актив шко-

лы 

Выявление  обучающихся,  опазды-

вающих на первые уроки; заседание 

Совета старшеклассников по вопро-

сам успеваемости и дисциплины в 

школе. 

1-11 класс по плану Совета заместитель директо-

ра по ВР, актив шко-

лы 

Детские общественные объединения 

Юнармия 4-11 класс по отдельному плану руководитель юнар-

мейского отряда 

Совет  старшеклассников «Школьная 

Республика» 

9-11 класс по отдельному плану заместитель директо-

ра по ВР 

Волонтеры- добровольцы 5-11 класс по отдельному плану руководитель юнар-

мейского отряда 

«Орлята России» 1-4 класс по отдельному плану классные руководите-

ли 

Школьный музей «Музей в чемода-

не» 

1-11 класс по отдельному плану руководитель школь-

ного музея 

Школьный театр «PROTеатр» 5-11 класс по отдельному плану руководитель школь-

ного театра 

Школьный медиацентр «Наш мир» 5-9 класс по отдельному плану руководитель медиа-

центра 

Модуль «Профориентация» 

Циклы профориентационных часов 

общения «Россия -новые горизонты» 

6-11 классы в течение года Наумова А. Ю 

Реализация программы «На Севере-

жить!» 

1-11 класс в течение года классные руководите-

ли 

Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации встречи с про-

фессионалами, представителями, ру-

ководителями 

7-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, тема-

8-11 классы в течение года классные руководите-

ли 
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тических профориентационных пар-

ков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах 

Встречи с представителями профес-

сий (очные и онлайн) 

7-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Участие в реализации Всероссийско-

го проекта «Проектория» -Шоу про-

фессий 

7-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Участие учащихся 2-11 классов в 

российском тестировании функцио-

нальной грамотности по модели 

PISA 

2-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, соз-

данных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мас-

тер классах, посещение открытых 

уроков 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

Участие в проектной деятельности 1-11 классы в течение года учителя-предметники 

Ведение портфолио личных дости-

жений обучающихся; 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Индивидуальные консультации пси-

холога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, спо-

собностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии 

1-11 классы по требованию педагоги-психологи 

 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Общешкольные родительские собра-

ния 

1-11 классы 2  раза в год  заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Классные родительские собрания  1-11 классы в течение года, по 

графику 

заместитель директо-

ра по ВР  

 классные руководи-

тели 

Родительский всеобуч  1-11 классы в течение года, по 

графику 

педагог-психолог 

Создание общешкольного родитель-

ского комитета, Совета школы, пла-

нирование их работы 

1-11 классы сентябрь директор, родитель-

ский комитет школы 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-11 классы по необходимости руководитель медиа 

центра 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

1-11 классы по требованию педагог-психолог 

Посещение семей с целью проверки 1-11 классы по необходимости классные руководите-
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соблюдения детьми режима дня, вы-

явления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

ли 

Работа Совета профилактики 1-11 классы 1 раз в четверть заместитель директо-

ра по ВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприя-

тий 

1-11 классы по плану классные руководите-

ли, родительский ко-

митет 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

1-11 классы по необходимости служба медиации  

Организация совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-11 классы по плану классные руководите-

ли 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных со-

бытиям и памятным датам 

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

Оформление классных уголков 1-11 классы сентябрь классные руководите-

ли 

Уход в кабинетах за растениями 1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций, фотозон. к праздникам 

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

Озеленение пришкольной террито-

рии, участие в посадке школьного 

сада. 

1-11 классы май-сентябрь заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-11 классы сентябрь учитель физкультуры 

Декада безопасности: В гостях со-

трудники ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром видеоклипов 

на тематику безопасного поведения в 

повседневной жизни 

1-11 классы сентябрь классные руководите-

ли 

Правовой лекторий «Знаем законы», 

профилактика самых распространен-

ных правонарушений в молодежной 

среде 

1-11 классы октябрь заместитель директо-

ра по ВР, 

классные руководите-

ли 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в интернет 

1-11 классы 30 октября Учитель информати-

ки, 

классные руководите-

ли 

«Декада SOS», открытые классные 

часы. 

Приглашение врачей и просмотр  

видеофильмов 

1-11 классы декабрь заместитель директо-

ра по ВР, 

классные руководите-

ли  

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здо-

ровое поколение». Закрытие школь-

ной спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа против ку-

рения". Туристические походы. 

1-11 классы май заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, учите-

ля физкультуры 
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Беседы «Осторожно с огнем», «Веж-

ливый пешеход», «Осторожно голо-

лед», «Техника безопасности на во-

де, на солнце» 

1-11 классы по графику классные руководите-

ли 

Социально –психологическое тести-

рование 

7-11 класс сентябрь - октябрь заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, 

 Модуль «Волонтерство» 

Акции помощи бездомным живот-

ным 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Юнармия 

Патриотические акции в помощь ве-

теранам и пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы ветеранам», «До-

рогие, мои, старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким людям», «Вете-

ран живёт рядом» 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Юнармия 

Экологические акции «Сохрани де-

рево», «Помоги птицам», «Бумаге – 

вторую  жизнь» «Живи, Земля!» 

1-11 классы в течение года учитель биологии, 

химии 

классные руководите-

ли 

 Модуль «Поликультурное воспитание» 

Цикл классных часов, бесед, библио-

течных уроков: «Многообразие 

культурных традиций», «Все мы раз-

ные, но мы вместе», «Что такое то-

лерантность» и пр. 

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

День межкультурного диалога 1-11 классы сентябрь заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

Международный обед 1-11 классы октябрь заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

День толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

1-11 классы ноябрь заместитель директо-

ра по ВР 

классные руководите-

ли 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Акции: «Бессмертный полк», «От-

крытка ветерану», «Цветы ветерану», 

«Сад памяти», «Окна Победы», 

«Доброта спасет мир», посвященная 

Дню защиты детей, Дню пожилого 

человека «Связь поколений», Дню 

матери, «Открытка учителю» 

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по Вр 

классные руководите-

ли 

Мероприятия по тематике текущих 

исторических событий 

1-11 классы в течение года учитель истории 

классные руководите-

ли 

Уроки мужества к памятным датам 1-11 классы по  плану заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

Классные часы и беседы на патрио- 1-11 классы в течение года заместитель директо-
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тические и историко-краеведческие 

темы  

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

Единый классный час, посвященный 

Конвенции о правах ребенка 

1-11 классы ноябрь заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

Военно-спортивные эстафеты 

 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли, учителя физкуль-

туры 

Проведение совместных мероприя-

тий с представителями в/ч №16605 

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по ВР  

классные руководите-

ли 

Модуль «Экскурсии, походы», Модуль «На Севере – жить!» 

Посещение театра  г. Оленегорск,  г. 

Мурманск 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Экскурсии в музей города Оленегор-

ска,  

г. Мурманска  

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Экскурсии по городу Мурманску 1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Поездки по  Мурманской области и 

за ее пределы 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных со-

бытиям и памятным датам Мурман-

ской области 

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Экология родного 

края», «Здоровье в Полярную ночь»,  

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Беседы, встречи с ветеранами ВОВ, 

защитниками Заполярья 

1-11 классы октябрь заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Просмотр фильмов об освобождении 

Заполярья 

1-11 классы октябрь заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Участие в спортивных состязаниях 

различного уровня 

1-11 классы в течение года заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, учи-

тель физкультуры 

 Экскурсия в  горнопромышленный 

колледж  в Оленегорске (ранняя 

профориентация) 

1-11 классы сентябрь- май заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии, походы 1-11 классы по планам классных 

руководителей 

заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Реализация программы «На Севере - 

жить!» 

6-11 клаасы по отдельному плану Наумова А. Ю. 

Модуль «Школьные медиа» 

Размещение созданных детьми рас-

сказов, стихов, сказок, репортажей 

на сайте школы в социальных сетях. 

1-11 классы  в течение года классные руководите-

ли 

Видео-, фотосъемка классных меро-

приятий. 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 
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«День рождение только раз в году» - 

поздравление именинников школы 

(презентации в вестибюле школы) 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

Поздравление победителей спортив-

ных соревнований, конкурсов и фес-

тивалей  на сайте  школы и в соци-

альных сетях . 

1-11 классы в течение года классные руководите-

ли 

  

Федеральный календарный план воспитательной работы  

на 2023-2024 учебный год 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образователь-

ных организаций.  

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспита-

тельной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе вос-

питания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с террориз-

мом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобожде-

ния Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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Приложение № 6 к ООП ООО МБОУ СОШ № 22, 

утв. приказом директора МБОУ СОШ № 22 

от 31.08.2023 № 256-о  

Учебно-методический комплект к учебному плану МБОУ СОШ № 22 

на 2023-2024 учебный год 

Основное общее образование 
 

№ 

п/п 
Класс Предмет Позиция Учебник Авторы 

1.  5. Русский 

язык 

1.1.2.1.1.1.1 «Русский язык». в 2–х частях. 5 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Ладыженская Т.А.,Баранов 

М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

2.  6. Русский 

язык 

1.1.2.1.1.1.2 «Русский язык». в 2–х частях. 6 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

3.  7. Русский 

язык 

1.1.2.1.1.1.3 «Русский язык». в 2–х частях. 7 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

4.  8. Русский 

язык 

1.1.2.1.1.1.4 «Русский язык». 8 класс 

Москва. «Просвещение». 

Бархударов С.Г.,Крючков 

С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

5.  9. Русский 

язык 

1.1.2.1.1.1.5 «Русский язык». 9 класс 

Москва. «Просвещение». 

Бархударов С.Г.,Крючков 

С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

6.  5. Литерату-

ра 

1.1.2.1.2.1.1 «Литература». в 2–х частях. 5 

класс. 

Москва. «Просвещение». 

Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. 

7.  6. Литерату-

ра 

1.1.2.1.2.1.2 «Литература». в 2–х частях. 6 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Полухина В.П.,Коровина 

В.Я., 

Журавлев В.П. /Под ред. 

Коровиной В.Я./ 

8.  7. Литерату-

ра 

1.1.2.1.2.1.3 «Литература». в 2–х частях. 7 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. 

9.  8. Литерату-

ра 

1.1.2.1.2.1.4 «Литература». в 2–х частях. 8 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. 

10.  9. Литерату-

ра 

1.1.2.1.2.1.5 

 

«Литература». в 2–х частях.  9 

класс. 

Москва. «Просвещение». 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Збарский И.С. и др./ 

Под ред. Коровиной В.Я. 

11.  5. Матема-

тика 

1.1.2.4.1.1.1 

 

«Математика».5 класс. »  в 2–х 

частях. 

Москва. «Просвещение». 

Виленкин Н.Я. 

12.  6. Матема-

тика 

1.1.2.4.1.7.2 

 

«Математика».6 класс. 

Москва. «Просвещение». 

Никольский С.М., Потапов 

М.К.,  

Решетников Н.Н. и др. 

13.  7. Матема-

тика Ал-

гебра 

1.1.2.4.1.1.3 

 

«Математика. Алгебра». 7 класс. 

Москва. «Просвещение». 

Макарычев Ю.Н. 

 

14.  8. Алгебра 1.1.2.4.2.10.2 «Алгебра». 8 класс. Никольский С. М., Потапов 
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 Москва. «Просвещение». М. К., Решетников Н. Н. и 

др. 

15.  9. Алгебра 1.1.2.4.2.7.3 «Алгебра». 9 класс.  

Москва. «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

/Под ред. Подольского В.Е. 

16.  7. Матема-

тика Гео-

метрия 

1.1.2.4.1.2.1 «Математика. Геомет-

рия»(базовый уровень).7-9 класс. 

Москва. «Вентана -Граф». 

Атанасян Л.С. 

17.  8. Геомет-

рия 

1.1.2.4.1.2.1 «Математика. Геомет-

рия»(базовый уровень).7-9 класс. 

Москва. «Вентана -Граф». 

Атанасян Л.С. 

18.  9. Геомет-

рия 

1.1.2.4.1.2.1 «Математика. Геомет-

рия»(базовый уровень).7-9 класс. 

Москва. «Вентана -Граф». 

Атанасян Л.С. 

19.  7. Информа-

тика  

1.1.2.4.2.1.1 «Информатика». »(базовый уро-

вень).7 класс Москва. «Просве-

щение». 

Босова Л.Л. 

20.  8. Информа-

тика  

1.1.2.4.4.3.2 «Информатика» 8 класс.  

«Бином. Лаборатория знаний». 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. 

21.  9. Информа-

тика  

1.1.2.4.4.3.3 «Информатика» 9 класс.  

«Бином. Лаборатория знаний». 

Семакин И.Г.,Залогова 

Л.А.,Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

22.  5. История 1.1.2.5.1.2.1 «История Древнего мира».  

5 класс. Москва. «Просвеще-

ние». 

Вигасин А.А. 

23.  6. История 1.1.2.5.1.2.2 «История средних веков».  

6 класс. Москва. «Просвеще-

ние». 

Агибалов Е.В.,Донской 

Г.М. 

24.  6. История 1.1.2.5.1.1.1 «История России» в 2-х частях. 6 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А.,Стефано- 

вич П.С. и др./Под 

ред.Торкунова А.В. 

25.  7. История 1.1.2.5.1.1.2 «История России» в 2-х частях. 7 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А.,Курукин И.В. 

 и др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

26.  8. История 1.1.2.5.1.1.3 «История России» в 2-х частях. 8 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А.,Курукин И.В.  

и др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

27.  9. История 1.1.2.5.1.1.4 «История России» в 2-х частях. 9 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А., 

Левандовский А.А. и др. 

/Под ред. Торкунова А.В. 

28.  7. История 1.1.2.5.1.2.3 «Всеобщая история. История 

нового времени». 7 класс. Моск-

ва. «Просвещение». 

Юдовская А.Я.,Баранов 

П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

29.  8. История 1.1.2.5.1.2.4 «Всеобщая история. История 

нового времени». 8 класс. Моск-

ва. «Просвещение». 

Юдовская А.Я.,Баранов 

П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

30.  9. История 1.1.2.5.1.2.5 «Всеобщая история. История 

нового времени». 9 класс. Моск-

ва. «Просвещение». 

Юдовская А.Я.,Баранов 

П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

31.  6. Общест-

вознание 

1.1.2.5.2.1.1 «Обществознание». 6 класс.  

Москва. «Просвещение». 

Боголюбов Л.Н 
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32.  7. Общест-

вознание 

1.1.2.5.2.1.2 «Обществознание». 7 класс.  

Москва. «Просвещение». 

Боголюбов 

Л.Н.,Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

33.  8. Общест-

вознание 

1.1.2.5.2.1.3 «Обществознание». 8 класс.  

Москва. «Просвещение». 

Боголюбов 

Л.Н.,Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой 

А.Ю.,Городецкой Н.И. 

34.  9. Общест-

вознание 

1.1.2.5.2.1.4 «Обществознание».9 класс. 

Москва. «Просвещение». 

Боголюбов Л.Н., Лазебни-

кова А.Ю.,  

Матвеев А.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю. 

35.  5. Геогра-

фия 

1.1.2.5.3.1.1 «География». 5-6 класс. 

Москва. «Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. 

 и др. 

36.  6. Геогра-

фия 

1.1.2.5.3.1.2 «География». 5-6 класс. 

Москва. «Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. 

 и др. 

37.  7. Геогра-

фия 

1.1.2.5.3.1.3 «География». 7 класс. 

Москва. «Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. 

 и др. 

38.  8. Геогра-

фия 

1.1.2.5.3.1.4 «География». 8 класс. 

Москва. «Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. 

 и др. 

39.  9. Геогра-

фия 

1.2.2.4.4.4 «География».9 класс.  

Москва. «Дрофа». 

Дронов В.П.,Баринова И.И. 

40.  5. Биология 1.1.2.6.3.1.1 «Биология». 5 класс. 

 Москва. «Просвещение». 

Пасечник В.В. 

41.  6. Биология 1.1.2.5.2.3.2 «Биология». 6 класс.  

Москва. «Вентана –Граф». 

Пономарева И.Н., Корни-

лова О.А. 

/Под ред. Пономаревой 

И.Н. 

42.  7. Биология 1.1.2.5.2.3.3 «Биология». 7 класс.  

Москва. «Вентана – Граф». 

Константинов В.Б.,Бабенко 

В.Г., 

Кучменко В.С.  

43.  8. Биология 1.1.2.5.2.3.4 «Биология». 8 класс.  

Москва. «Вентана – Граф». 

Драгомилов А.Г.,Маш Р.Д. 

44.  9. Биология 1.1.2.5.2.3.5 «Биология». 9 класс.  

Москва. «Вентана – Граф». 

Пономарева 

И.Н.,Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. /Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

45.  7. Физика 1.1.2.6.1.1.1 «Физика». 7 класс. Москва. 

«Просвещение». 

Перышкин А.В. 

46.  8. Физика 1.1.2.6.1.1.2 «Физика». 8 класс. Москва. 

«Просвещение». 

Перышкин А.В. 

47.  9. Физика 1.1.2.6.1.1.3 «Физика». 9 класс. Москва. 

«Просвещение». 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

48.  8. Химия 1.1.2.6.2.1.1 «Химия».8 класс. Москва. «Про-

свещение». 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. 

49.  9. Химия 1.1.2.6.2.1.2 «Химия».9 класс. Москва. «Про-

свещение». 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г.,Сладков С.А. 
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50.  5. Англий-

ский язык 

1.1.2.3.1.1.1 «Английский в фокусе». 5 класс.  

Москва. «Просвещение». 

Ваулина Ю.В.,Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

51.  6. Англий-

ский язык 

1.1.2.3.1.1.2 «Английский в фокусе». 6 класс.  

Москва. «Просвещение». 

Ваулина Ю.В.,Дули 

Д.,Подоляко О.Е. и др. 

52.  7. Англий-

ский язык 

1.1.2.3.1.1.3 «Английский в фокусе». 7 класс. 

 Москва. «Просвещение». 

Ваулина Ю.В., Дули Д., 

Подоляко О.Е. идр. 

53.  8. Англий-

ский язык 

1.1.2.3.1.1.4 «Английский в фокусе». 8 класс.  

Москва. «Просвещение». 

Ваулина О.В., Дули Д., По-

доляко О.Е. и др. 

54.  9. Англий-

ский язык 

1.1.2.3.1.1.5 «Английский в фокусе». 9 класс.  

Москва. «Просвещение». 

Ваулина О.В., Дули Д., По-

доляко О.Е. и др. 

55.  5. Физиче-

ская куль-

тура 

1.1.2.8.1.1.1 «Физическая культура».  5 – 7 

классы. 

 Москва. «Просвещение». 

Виленский М.Я.,Туревский 

И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.  

/Под ред.Виленского М.Я. 

56.  6. Физиче-

ская куль-

тура 

1.1.2.8.1.1.1 «Физическая культура».  5 – 7 

классы. 

 Москва. «Просвещение». 

Виленский М.Я.,Туревский 

И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.  

/Под ред.Виленского М.Я. 

57.  7. Физиче-

ская куль-

тура 

1.1.2.8.1.1.1 «Физическая культура».  5 – 7 

классы. 

 Москва. «Просвещение». 

Виленский М.Я.,Туревский 

И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.  

/Под ред.Виленского М.Я. 

58.  8. Физиче-

ская куль-

тура 

1.1.2.8.1.1.2 «Физическая культура».  

8 – 9 классы. Москва. «Просве-

щение». 

Лях В.И. 

59.  9. Физиче-

ская куль-

тура 

1.1.2.8.1.1.2 «Физическая культура».  

8 – 9 классы. Москва. «Просве-

щение». 

Лях В.И. 

60.  5. Техноло-

гия. 

 

1.1.2.7.1.1.1 «Технология». 5 класс. Москва 

"Просвещение". 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

61.  6. Техноло-

гия. 

 

1.1.2.7.1.1.2 

 

«Технология». 6 класс. Москва 

"Просвещение". 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

62.  7. Техноло-

гия. 

 

1.1.2.7.1.1.3 

 

«Технология». 7 класс. Москва 

"Просвещение". 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

63.  8. Техноло-

гия. 

 

1.1.2.7.1.1.4 «Технология». 8 класс.  

Москва. «Вентана – Граф». 

Симоненко В.Д.,Электов 

А.А., 

Гончаров Б.А. и др. 

64.  8. Основы 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

1.1.2.9.2.2.4 

 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности».8 класс.  

Москва "Просвещение". 

Хренников Б. О., Гололо-

бов Н. В., Льняная Л. И., 

Маслов М. В./ под ред. С. 

Н. Егорова 

 

65.  9. Основы 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

1.1.2.9.2.2.5 

 

«Основы безопасности  

жизнедеятельности». 9 класс.  

Москва "Просвещение". 

Хренников Б. О., Гололо-

бов Н. В., Льняная Л. И., 

Маслов М. В./ под ред. С. 

Н. Егорова 

 

66.  5. Искусст-

во. 

Музыка 

1.1.2.6.2.2.1 «Искусство. Музыка».  

5 класс. Москва. «Дрофа». 

Науменко Т.И.,Алеев В.В. 
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67.  6. Искусст-

во.  

Музыка. 

1.1.2.5.2.2.2 «Искусство. Музыка».  

6 класс. Москва. «Дрофа». 

Науменко Т.И.,Алеев В.В. 

68.  7. Искусст-

во. 

Музыка. 

1.1.2.5.2.2.3 «Искусство. Музыка».  

7 класс. Москва. «Дрофа». 

Науменко Т.И.,Алеев В.В. 

69.  8. Искусст-

во. 

Музыка. 

1.1.2.6.2.2.4 «Искусство. Музыка». 

8 класс. Москва. «Дрофа». 

Науменко Т.И.,Алеев В.В. 

70.  5. Изобрази-

тельное 

искусство 

1.1.2.6.1.1.1 «Изобразительное искусство». 5 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Горяева Н.А.,Островская 

О.В. 

/Под ред. НеменскогоБ.М. 

71.  5. ОДКНР 1.1.1.5.1.2.6 «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики» 

Москва.  «Просвещение» 

Шемшурина А.И. 

72.  6. Изобрази-

тельное 

искусство 

1.1.2.6.1.1.2 «Изобразительное искусство».6 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. 

73.  7. Изобрази-

тельное 

искусство 

1.1.2.6.1.1.3 «Изобразительное искусство».7 

класс. 

 Москва. «Просвещение». 

ПитерскихА.С.,/Под ред. 

Неменского Б.М. 

74.  8. Изобрази-

тельное 

искусство 

1.1.2.6.1.1.4 «Изобразительное искусство». 8 

класс.  

Москва. «Просвещение». 

Питерских А.С. /Под ред. 

НеменскогоБ.М. 
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