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 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Юмасинская 
СОШ (далее ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) 
к структуре основной образовательной программы, на основе анализа деятельности 
образовательной организации, с учётом возможностей, предоставляемых учебно- методическими 
комплектами, используемыми в МКОУ Юмасинская СОШ, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание организацию образовательной деятельности на уровне основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самоопределение и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативным основанием для разработки Основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Федоровская СОШ № 5» являются: 
- Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№287; 
- Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года №370; 
- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Юмасинская средняя 
общеобразовательная школа; 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные 
рабочие программы учебных предметов (в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не 
разрабатывается. 

Также при реализации ООП ООО учтены требования: 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

Приложением к ООП ООО являются локальные нормативные акты образовательной 
организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным 
документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 
образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 
учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 
- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 
основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 
- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 
- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 
- становление и гармоничное развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости; 
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 
социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ); 
- установление требований воспитания обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования: 
1. Принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 
ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного 
общего образования. 
2. Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 
учебных планах, планах внеурочной деятельности. 
3. Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности: мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль. 
4. Принцип адресности и учёта особенностей обучающихся образовательной организации. 
Социальный заказ на образование определяется с одной стороны потребностью обучающихся и 
их родителей в качественной подготовке к поступлению выпускника образовательной 
организации в вуз, с другой – потребностью общества в тех или иных кадрах, престижностью 
профессий, социальной ситуацией в стране. 
5. Принцип непрерывности и преемственности образовательной деятельности. 

Основными показателями готовности обучающихся к освоению ООП ООО являются: 
- успешное освоение Основной образовательной программы начального общего образования; 
- достижение планируемого уровня сформированности результатов, определённых ФГОС НОО 
(личностных, метапредметных, предметных). 
6. Принцип обеспечения доступности качественного образования. 
7. Принцип вариативности образования. 
8.Принцип открытости образовательной организации и формирование информационной 
образовательной среды. Образовательная организация выстраивает системные связи с внешней 
средой, расширяя образовательное пространство для обучающихся. 
9.Принципы дифференциации и индивидуализации ориентированы на создание широкого 
спектра возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий, 
учитывающих интересы, склонности, способности обучающихся, особенности возрастных 
этапов развития. 
10. Методологическая основа реализации ООП ООО – системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
- формирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, 
соответствующей целям общего образования, переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его российской гражданской 
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идентичности, представляющей осознание индивидом принадлежности к общности граждан 
Российской Федерации, готовности и ответственности выполнения своих гражданских 
обязанностей, готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательной деятельности; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ. 
11. Принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей, обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

Основная образовательная программа разработана с учетом психолого- педагогических 
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества; 
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе; 
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, 
обучающихся с учителем и сверстниками; 
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
12. Принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов. 
13. Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
личностных результатов освоения образовательной программы; 
14. Принцип здоровьесбережения:  при  организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 
2021г., регистрационный №62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022г. №24 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  9 марта 2023г., 
регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027г. (далее – Гигиенические 
нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020г. №28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020г., регистрационный  61573), действующими до 1 января 2027г. 
(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Углубленное изучение отдельных предметов на уровне основного общего образования не 
предусмотрено. 

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям (законным представителям) обучающихся: 
- для информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах 
деятельности образовательной организации; 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности образовательной организации, обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
Педагогическим работникам образовательной организации: 
- для согласования планирования, содержания, направлений и принципов образовательной 
деятельности. 
Администрации образовательной организации: 
- для информации об образовательной деятельности педагогических работников; 
- для повышения эффективности образовательной деятельности на основе мониторинга и оценки 
качества образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ основного общего 
образования реализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 
системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 
необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 
следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся при освоении программ основного общего образования, включая особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего 
образования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, программ воспитания, с одной стороны, и системы оценки 
результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от обучающихся 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. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предъявляемых обучающимся: 
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1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей 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 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 
от учащихся более глубокого понимания изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления 
её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
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»; 
4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
5. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения; 
6. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы; 
7. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.) 
8. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 
суждений 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; 
9. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- 
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

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

1.2.2 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. 
 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты, включающие: осознание российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

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, включающие: 
- освоение обучающимися междисциплинарных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 
мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 
в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
3. Предметные, включающие: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
- предпосылки научного типа мышления; 
- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 

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

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного 
общего образования, является системно-деятельностный подход. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
- представление о способах противодействия коррупции; 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
- 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 непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
- идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
- интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала). 
2. Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в политкультурном и 
многоконфессиональном обществе (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); 
- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

- народов мира. Ценностное отношение к достижениям своей Родины-России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 
3. Духовно-нравственного воспитания: 
- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
сознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
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готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 
- сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
- сформированность ответственного отношения к учению; 
- уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. - 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Эстетического воспитания: 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
- сформированность основ художественной культуры, обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 
- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; 
- потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 
значимой ценности. 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет - 
среде; 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 
- умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
6. Трудового воспитания: 
- 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; 
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
7. Экологического воспитания: 
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- повышение уровня экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 
-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
8. Ценности научного познания: 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 
- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы 
решения задач); 
- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать 
позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 
педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 
- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Для освоения обучающимися таких межпредметных понятий как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез в ходе реализации ООП ООО средствами всех учебных 
предметов, включённых в Учебный план МБОУ «Федоровская СОШ № 5» обеспечивается 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 
с информацией, участие в проектной, исследовательской деятельности. 

Продолжение работы по формированию и развитию основ читательской компетенции 
способствует: 
- овладению чтением как средством осуществления своих дальнейших планов по продолжению 
образования и самообразования; 
- осознанному планированию своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
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- формированию потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; 
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий ˗ 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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

Реализация ООП ООО предполагает продолжение работы по формированию и развитию 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями способствует: 
1. Самоорганизации. 

Развитию у обучающихся умений самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Умению самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 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 поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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2. Самоконтролю. 
- умению 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. 
- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 
и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 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 ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
3. Эмоциональному интеллекту. 

-позволяет обучающемуся различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других, выявлять и анализировать причины эмоций. Ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций. 
- овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
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сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, 
данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные 
связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

2) индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
3) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 
инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 
опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах; 
4) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 
(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
Освоение ООП ООО способствует развитию у обучающихся коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 
результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 
выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов; 
2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 
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цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 
по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Формы оценки: для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной 
основе; 
- для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты включают: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
- предпосылки научного типа мышления; 
- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 
1.2.5.1. Русский язык 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык" должны обеспечивать: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 
и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 
общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
-создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 
впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 
монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 
сообщением; 
-участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 
сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка 
цели, плана совместной групповой деятельности; 
-овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 
смысловых типов речи; 
-овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым); 
-понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
- формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 
-овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
- выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 
- представление содержания, прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 
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таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 
текста или его фрагмента; 
- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение- 
доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 
свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее слов), сжатое и 
выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 
- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 
- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме; 
- создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и 
основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения 
(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 
абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 
- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика); 
- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
- осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания 
в соответствии с коммуникативным замыслом; 
- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 
точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 
словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание 
и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи. 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 
норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 
богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и 
государства, в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка; 
3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 
речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 
- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
- определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 
цепочки, определение производной и производящей основ; 
- определение лексического значения слова разными способами (использование 
толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 
контексту); 
- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого 
и переносного значений слова; 
- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 
пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 
лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 
- определение стилистической окраски слова; 
- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, 
имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, 
частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 
- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 
примыкание); 
- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные); 
- распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 
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однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 
предложениями и вставными конструкциями; 
- распознавание косвенной и прямой речи; 
- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 
односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 
предложений полных и неполных; 
- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные); 
- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 
(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 
предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 
- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 
предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 
последовательным подчинением придаточных); 
- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его 
частями; 
- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 
уступки, следствия, цели); 
- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 
4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического анализа слова; 
- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 
- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 
- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности); 
- проведение смыслового анализа текста; 
- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 
микротем и абзацев; 
- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 
- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция, 
словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, 
автобиография, характеристика); 
- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 
5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 
сферой общения: 
- осознанное расширение своей речевой практики; 
- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, 
орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 
словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 
осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при 
построении устного и письменного речевого высказывания; 
6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
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(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; 
- соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 
(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен 
прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен 
существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в соответствии с 
их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 
словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с 
несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; 
- построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 
предложений разных видов; 
- соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 
морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 
дефисные и раздельные написания слов и их частей; 
- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
предложении, при передаче чужой речи; 
- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; 
1.2.5.2. сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 

ошибок и недочетов в тексте. 
Предметные результаты по учебному предмету «Литература» должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 
творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов: 
- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 
- определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 
произведения; 
- выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 
- характеризовать авторский пафос; 
- выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 
речи; 

- овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 
басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 
комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 
юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 
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анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 

Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию; 
- умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определенному литературному направлению); 
- выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутри текстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 
4) умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 
театр, кино); 
5) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
6) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 
7) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 
8) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 
менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 
ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
9) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 
и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 
позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 
и методов эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, 
Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; 
басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе 
от ума"; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 
"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; 
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; 
произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; 
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) 
следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы 
А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова 
"Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы 
В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ 
В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 
М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех 
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. 
Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 
Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 
Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 
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Сервантеса, У. Шекспира; 
10) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
11) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 
круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 
12) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 
13) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной безопасности. 
1.2.5.2/1 Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны обеспечивать по учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации": 
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 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 
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 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
По учебному предмету "Родная литература": 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,  делового, 
публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
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интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления. 
1.2.5.4. Иностранный язык (английский) 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 
«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности ее составляющих - 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 
познавательной) и обеспечивают выпускнику овладение основными видами речевой 
деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 
Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 
профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Овладение основными видами речевой деятельности: Говорение. Диалогическая речь: 
5 класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 
диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 
собеседника); 
6 класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 
диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 
со стороны каждого собеседника); 
7 класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 
диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 
8класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 
диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 
9 класс 
Вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 
характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 
Говорение. Монологическая речь: 5класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); 
излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 
(объём —5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 
6 фраз); 
5 класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
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рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); 
излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 
(объём —7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7— 
8 фраз); 
6 класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); 
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — 8—9 фраз); 
7 класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9— 10 
фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9— 
10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 
8 класс 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без 
опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 
10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со 
зрительными и/или вербальными опорами (объём 
— 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 
Аудирование: 
5 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 
6 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 
7 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 
8 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать 
содержание звучащего текста по началу сообщения; 
9 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до2 минут); 
Смысловое чтение: 
5 класс: 
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
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отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения —180—200 слов); 
читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 
6 класс: 
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения —250—300 слов); 
читать про себя несплошные тексты (таблицы)и понимать представленную в них информацию; 
определять тему текста по заголовку; 
7 класс: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в 
тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать 
про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 
информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
8 классы: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 
определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
9 класс: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 
обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 
Письменная речь: 
5 класс: 
Писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 
6 класс: 
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 
опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 
7 класс: 
Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 
опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 
8 класс: 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 
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сообщения — до110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 
9 класс: 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера (сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д.) объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка; 
создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, 
картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 
представления информации; 
письменно представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100-120 слов 
Фонетические навыки: 
5 класс: 
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 
6 класс: 
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 
7 класс: 
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией; читать новые слова согласно основным правилам 
чтения; 
8 класс: 
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 
правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 
9 класс: 
различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 
правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения. 
Орфографические пунктуационные навыки: 
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5-9 классы: 
Правильно писать изученные слова: использовать точку, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
Лексическая сторона речи: 
выпускник: 
распознавать в звучащем и письменном тексте, употреблять в устной и письменной речи не 
менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 
лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы, и синтаксические 
конструкции изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости;  
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 
-ity , -ness, -ship, -ing; 
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 
-able/ible, -less, -ive; 
наречия при помощи суффикса -ly; 
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 
un-, im-/in-; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам 
Грамматическая сторона речи: 
выпускник: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and,but,or; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени; 



30 

 

 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 
If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 
I would start learning French); 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 
артиклем; 
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 
в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 
PresentPerfect; 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, to be going to, PresentContinuous; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 
beableto, must, haveto, should); 
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
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; not so … as; either … 
or; neither … nor; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate doing something; 
Stop talking; 
распознавать и употреблять в речиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 
be happy; 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
PastPerfect, Present PerfectContinuous, 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimple 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). 
предложения со сложным дополнением (Complex Object) 
Социокультурные знания и умения: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 
учетом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
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тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 
национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности 
посещения гостей, традиции в питании); 
иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; 
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 
и страны/стран изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в 
межкультурном общении; 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка 
Компенсаторные умения: 
использовать при говорении переспрос; при говорении и письме — перифраз/толкование, 
синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании 
— языковую, в том числе контекстуальную, догадку; выходить из положения при дефиците 
языковых средств; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении Предметные 
результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Иностранные 
языки также должны обеспечить: 
– развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 
– развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 
– формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 
в продуктивных видах речевой деятельности; 
– формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 
– приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 
и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 
– знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России; 
– достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, 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. 
1.2.5.4 /1. Второй иностранный язык (немецкий, французский) 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" предметной 
области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированное 
иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности: 
говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение 
к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со стороны 
каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
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передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 
выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 
основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 
языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 
различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: 
составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и формуляры, сообщая 
о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ на письмо- 
стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать 
небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу 
и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 
2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 
небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 
орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико- 
грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера); 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение 
выявлением признаков, изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 
основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 
основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 
осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии 
в отношении грамматики изучаемого языка; 
4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с 
использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 
и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного 
тематического содержания речи (основные национальные праздники, проведение досуга, 
этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 
представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 
социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 
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языка; уметь  называть родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на 
изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение 
к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении 
и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 
9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 
10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
электронные; 
знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России; 
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, 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.  
Предметные результаты: 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
- в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 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 до порогового 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 второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях. 
- В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка 
- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
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давать краткую характеристику персонажей; 
Аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 
интересующей информации; 
Чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), 
а также справочных материалов; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 
письменной речи 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
- применение правил написания изученных слов; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 
и лексической сочетаемости 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
- артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 
- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 
русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 
и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
- понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру; 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 
иностранных языков. 
Компенсаторная компетенция 
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- Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с 
опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 
справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 
мышления; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках и т. д.; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах. 
В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 
языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 
языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 
стран изучаемых иностранных языков. 
В трудовой сфере: 
- Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 
планом. 
В физической сфере 
- Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
5 класс 

Ученики научатся: 
приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 
произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 
Называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах; 
говорить, что они любят, а что нет. 
Говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; 
описывать животных; называть цвета. 
Называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять 
тексты о школе. 
говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 
спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные 
описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях 
называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им нравится, а что 
нет; находить информацию в тексте. 
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6 класс 

Ученики научатся: 
называть чувства; описывать их комнату; заполнять анкету (формуляр); говорить о работе по 
дому; выражать побуждение к действию. 
говорить, что они любят есть/что они едят охотнее всего; что они едят на завтрак, обед и ужин; 
говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. 
говорить о занятиях в свободное время, планировать своё свободное время; сравнивать оценки, 
аттестацию, каникулы. 
говорить о внешности; о моде и одежде; описывать себя и других; говорить о покупках. 
приглашать и поздравлять кого-либо; планировать вечеринку (праздник); говорить о празднике; 
говорить о прошлом говорить о городе; описывать дорогу в школу; ориентироваться в городе 
планировать поездку; формулировать аргументы за и против; говорить о планах на каникулы; 
писать открытку с места отдыха. 
7класс 

Ученики научатся: говорить о том, как прошли каникулы; рассказывать о своих впечатлениях; 
говорить о погоде; говорить о событиях в прошлом. 
выражать надежды и желания; говорить о профессиях; предполагать что-либо, сообщать о чём- 
либо; разрабатывать план достижения цели; говорить о событиях в прошлом. 
говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать помощь; называть и сравнивать черты 
характера и внешность людей; говорить комплименты. 
говорить об электронных средствах коммуникации и информации; говорить, что можно и что 
нельзя делать; передавать указания; писать СМС-сообщения и электронные письма; 
употреблять в речи придаточные предложения с союзом wenn. 
говорить о чувствах; описывать школу; формулировать правила; спорить и находить 
компромиссы. 
говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; описывать вещи и людей; обсуждать 
покупаемую одежду; комментировать статистические данные. 
высказывать предположения; описывать людей; называть дату; говорить о школе; 
понимать художественный текст большого объёма. 
8класс 

Ученики научатся 
- говорить о спорте, о травмах; формулировать отговорки, извинения; выполнять упражнения на 
тренировку памяти. 
- говорить о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой стране; говорить слова 
утешения кому-либо; сравнивать страны; описывать обстановку в комнате; 
- объяснять проблемы взаимопонимания; понимать записи в дневнике. 
- вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; планировать совместное 
времяпрепровождение; понимать и писать небольшие тексты о праздниках. 
- говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить о помощи; вежливо 
запрашивать информацию; составлять программу свободного времяпрепровождения. 
говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных катастроф; читать и 
понимать текст о защите окружающей среды; формулировать советы по защите окружающей 
среды. 
- говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или возражать; планировать 
путешествие; покупать билеты. 
- говорить о преимуществах и недостатках, о подарках; понимать кулинарные рецепты; 
планировать праздник; прощаться. 
9класс 

Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют свои будущие 
профессии; описывать профессии; формулировать свои желания и планы; 
отвечать на вопросы анкеты; брать интервью у одноклассников; говорить о своих сильных и 
слабых сторонах. 
- описывать своё любимое место в доме и рассказывать, что они там любят делать; 
- воспринимать на слух высказывания подростков о своём любимом месте в доме; 
- читать личное письмо и писать своё по его образцу; читать и понимать объявления о съёме 
жилья. 
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- формулировать предсказания и предположения; читать и обсуждать информацию из текстов о 
будущем; работать в команде и использовать технику «мозгового штурма»; 
- работать над проектом о будущем своего города/села; представлять результаты проекта. 
- описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; заказывать еду в кафе; говорить о качестве 
еды; выражать жалобу в отношении некачественной еды или обслуживания. 
- записываться к врачу; описывать симптомы болезни; формулировать советы; 
- понимать инструкцию по приёму медикаментов; называть цель действия. 
- читать отрывки из газетных статей на политические темы; сравнивать политическую 
активность в России и других странах; называть цель действия и писать о прошлом в Präteritum; 
высказывать и обосновывать своё мнение; делать доклад. 
- составлять ассоциограмму и давать определения понятиям; читать описание статистического 
опроса, сравнивать эти данные с данными опросов о России; 
- воспринимать на слух диалог — обмен мнениями; высказывать своё мнение о cортировке 
мусора; читать научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — бионике. 
- обосновывать своё мнение; воспринимать на слух и устно реагировать на высказывания 
сверстников; рассуждать о красоте; описывать внешность человека; 
- давать советы по выбору одежды при покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах красоты. 
- описывать различные виды спорта; воспринимать на слух интервью и опрашивать своих 
сверстников по этому образцу; обмениваться мнениями относительно экстремальных видов 
спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; 
- анализировать статистическую информацию и описывать диаграмму. 
- читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности роботов; употреблять 
страдательный залог; дискутировать о новой школьной модели; выражать своё мнение в письме 
читателя в журнал; работать над проектом о современной технике и изобретателях. 
- рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй мировой войны; 
подчёркивать последовательность действий при помощи союза nachdem; 
воспринимать на слух высказывания молодёжи об истории Германии; говорить о связях 
Германии и России; работать над проектом. 
1.2.5.5 Всеобщая история 

Предметные результаты представлены в следующих основных группах: 
Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 
факты по различным признакам. 

Работа с исторической картой (картами, размещенным в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и т д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 
показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 
значительных групп людей, места значительных событий и др. 

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 
поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 
письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 
исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста 
и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и тп. 

Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 
существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 
важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 
общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 
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изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 
отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 
исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану) 

Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 
выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 
истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 
основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 
культуры. 
5 класс: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 
эра); 
- называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 
принадлежность события к веку, тысячелетию; 
- определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 
вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
истории Древнего мира; 
- группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
Работа с исторической картой: 
- находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 
человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 
цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 
- устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 
людей и их занятиями. 
Работа с историческими источниками: 
- называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 
вещественные), приводить примеры источников разных типов; 
- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 
эпохи, приводить примеры; 
- извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 
др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 
смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 
- характеризовать условия жизни людей в древности; 
- рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
- рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 
роли в исторических событиях); 
- давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 
цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
- раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 
положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 
- сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
- иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
- объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
- излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 
учебной литературе; 
- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 
памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 
- раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 
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в современном мире; 
- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 
привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 
сообщения, альбома, презентации 
6 класс: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
- называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 
историческому периоду; 
- называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 
(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 
таблиц). 
Работа с исторической картой: 
- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 
словесное описание их местоположения; 
- извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
Работа с историческими источниками: 
- различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 
законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
- характеризовать авторство, время, место создания источника; 
- выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 
людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
- находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
- характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
Историческое описание (реконструкция): 
- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, 
их участниках; 
- составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 
и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 
качества, основные деяния); 
- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 
и в других странах; 
- представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
- раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, представлений средневекового человека о мире; 
- 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 эпохи 
Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное 
в нескольких текстах; 
- проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно- 
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 
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- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 
исторического контекста и восприятия современного человека. 
Применение исторических знаний: 
- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 
необходимость сохранения их в современном мире; 
- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 
материале). 
7 класс: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 
рамки; 
- локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI— 
XVII вв.; 
- определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 
- Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 
по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 
Работа с исторической картой: 
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв.; 
- устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 
особенностями ее экономического, социального и политического развития. 
Работа с историческими источниками: 
- различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 
др.); 
- характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 
ценность; 
- проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 
памятниках эпохи; 
- сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
Историческое описание (реконструкция): 
- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., 
их участниках; 
- составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв.(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 
- рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 
раннее Новое время; 
- представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
- раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 
России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной 
жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв.в европейских странах; 
- 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 XVI— 
XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать 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: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия. 
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Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 
отдельные мнения; 
- выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв.с учетом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
Применение исторических знаний: 
- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 
меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 
ценностей; 
- объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII 
вв.для времени, когда они появились, и для современного общества; 
- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе 
на региональном материале). 
8 класс: 
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. 
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 
историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 
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 XVIII в. 
Работа с историческими источниками: 
- различать источники официального и личного происхождения, публицистические 
произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
- объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 
- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 
источников. 
Историческое описание (реконструкция): 
- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 
- 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). 
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;  
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- 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. 
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. 
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: 
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. 
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. 
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). 
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. 

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 
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эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов 
и др. 
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. 
- Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
- 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. 
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 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. 
История России 

Планируемые предметные результаты исторического образования на уровне основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и Концепции нового учебно- 
методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 
истории России с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов, проживающих в 
Российском государстве в различные исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 
4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и их участниках, 
демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 
исторических понятий; 
5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов (Россия XVIII века: эпоха дворцовых переворотов, неясность системы 
престолонаследия, частая смена власти, фаворитизм); 
6) умение устанавливать причинно следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 
с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
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Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000- 
х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 
значение событий; 
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 
эпохи (промышленное производство в России в начале XIX в. до реформ 1860-70-х г., и после 
Великих реформ); 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 
аудиовизуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 
информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 
11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 
анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 
источников; 
12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 
13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 
познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

15) общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 
6 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 
историческому периоду; 
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 
(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 
систематических таблиц). 
3.  Работа с исторической картой: 
—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 
словесное описание их местоположения; 
—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей, походов, 
завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
4.  Работа с историческими источниками: 
—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 
законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
—характеризовать авторство, время, место создания источника; 
—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 
людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
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—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 
Средневековья, их участниках; 
—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 
отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 
личные качества, основные деяния); 
—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 
и в других странах; 
—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи. 
6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
— раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 
—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 
эпохи Средневековья:  
а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий;  
б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 
—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 
различия. 
7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно- 
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 
—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 
исторического контекста и восприятия современного человека. 
8.  Применение исторических знаний: 
—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 
Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 
материале). 
7 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 
рамки; 
—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 
вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI— XVII вв. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 
3.  Работа с исторической картой: 
—использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв.; 
—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 
особенностями ее экономического, социального и политического развития. 
4.  Работа с историческими источниками: 
—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные 
и др.); 
—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 
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ценность; 
—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 
памятниках эпохи; 
—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 
участниках; 
—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 
—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 
Новое время; 
—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи. 
6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 
России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной 
жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских 
странах; 
—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 
XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать 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: 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: 
—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 
основываются отдельные мнения; 
—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
8.  Применение исторических знаний: 
—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 
меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 
ценностей; 
—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI— XVII вв. 
для времени, когда они появились, и для современного общества; 
—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том 
числе на региональном материале). 
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 
историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 
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 XVIII в. 
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4.  Работа с историческими источниками: 
—различать источники официального и личного происхождения, публицистические 
произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 
—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 
источников. 
5.  Историческое описание (реконструкция): 
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 
участниках; 
—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). 
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 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 XXв.; 
—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 
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(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 
—составлять систематические таблицы. 
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. 
7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
—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 
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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. 
1.2.5.6. Обществознание 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 
2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 
истории нашей Родины); государство как социальный институт; 
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 
числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 
социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 
и основные функции; 
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 
отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 
8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 
свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
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отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 
в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовывать предложенные модели в текст; 
11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением 
правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 
их аргументами; 
13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 
поведения; 
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 
личного финансового плана, резюме); 
16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 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; осознание ценности культуры и традиций народов России. 
6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение: 
— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 
личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, 
общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 
семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 
индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей 
с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 
для человека и общества; 
— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 
малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества 
и сотрудничества людей в группах; 
— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 
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людей; 
— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 
животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 
— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 
результатов деятельности, целей и средств общения; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 
общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 
деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 
осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 
различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 
неформального общения подростков; 
— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 
учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 
младшими; 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 
подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 
человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций в СМИ; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё 
отношение к учёбе как важному виду деятельности; 
— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 
повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 
сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 
— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 
Общество, в котором мы живём: 
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 
процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 
общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 
духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 
— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 
государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 
нравственные ценности, особенности информационного общества; 
— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 
деятельности, глобальных проблем; 
— классифицировать социальные общности и группы; — сравнивать социальные общности 
и группы, положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 
— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 
основных участников экономики; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 
природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 
социальной действительности; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия 
человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 
— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 
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возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 
общества; 
— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 
информацию о народах России; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества; 
— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 
числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 
людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 
7 КЛАСС 
Социальные ценности и нормы: 
— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы 
и их роль в жизни общества; 
— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 
— сравнивать отдельные виды социальных норм; 
— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 
социальных норм; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 
действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 
общественной жизни и поведения человека в обществе; 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 
как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
гуманизма, гражданственности, патриотизма; 
— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 
морального выбора; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 
соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 
человека; 
— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 
нормам морали; 
— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ (заявление); 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек как участник правовых отношений: 
- осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 
юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 
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членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и 
общества; 
— характеризовать право, как регулятор общественных отношений, конституционные права 
и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 
— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 
ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 
способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 
правонарушений для личности и общества; 
— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 
— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 
государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 
дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 
— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 
необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 
коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 
преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 
несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 
общественной организации); 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 
принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетних социальных 
ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 
гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 
ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему; 
— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 
культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 
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, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 
её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 
их аргументами; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 
повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и 
защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 
сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять 
результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 
деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
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регламентом; 
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
— 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. Основы российского права: 
— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 
нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 
правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 
общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном 
праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско- 
правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; 
об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 
— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 
правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 
справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; 
способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание 
трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 
— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 
права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 
— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 
правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации); 
— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 
различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 
неимущественные отношения; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 
прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 
неимущественных отношений в семье; 
— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 
объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в 
жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и 
административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 
противостоять им; 
— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 
отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 
аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 
права; 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 
Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, 
правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу, схему; 
— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного права: 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, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 
её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 
знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 
совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 
права; — использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 
задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 
выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 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 (заявление о приёме на работу); 
— 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. 
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 
(не достижения) 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; 
— 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; 
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— 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 61 
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; 
— 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 
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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; 
— 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 
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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; 
— 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 64 
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 
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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: 
— 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 куль тур, 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 
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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; 
— 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 

Предметные результаты освоения содержания программы по географии на уровне основного 
общего образования: 
5 класс 

- Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями географической науки; 
- приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
- выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, Интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 
- интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 
- различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
- описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
- находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты, 
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 
о Земле; 
- определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 
географические координаты по географическим картам; 
- использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 
получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
- применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 
знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
- различать понятия   «план   местности»   и   «географическая   карта»,   параллель»   и 
«меридиан»; 
- приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
- объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 
- описывать внутреннее строение Земли; 
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- различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
- различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
- различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 
кору; 
- показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 
рельефа Земли; 
- различать горы и равнины; 
- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
- называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
- применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 
- применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 
познавательных задач; 
- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 
видов выветривания; 
- классифицировать острова по происхождению; 
- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 
предупреждения; 
- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 
примере своей местности, России и мира; 
- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 
без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 
полезных ископаемых в своей местности; 
- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 
6 класс 

- Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 
глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 
своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, 
и извлекать её из различных источников; 
- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 
предупреждения; 
- сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 
этапах географического изучения Земли; 
- различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 
ледники) по заданным признакам; 
- различать питание и режим рек; 
- сравнивать реки по заданным признакам; 
- различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 
на территории речного бассейна; 
- приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
- называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
- описывать состав, строение атмосферы; 
- определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 
и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 
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природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 
- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 
муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 
отдельных территорий; 
- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 
- устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 
солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 
эмпирических наблюдений; 
- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 
уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных 
углах падения солнечных лучей; 
- различать виды атмосферных осадков; 
- различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
- различать понятия «погода» и «климат»; 
- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 
- применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 
«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 
изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме; 
- называть границы биосферы; 
- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах; 
- различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 
- сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 
- применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- 
территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
- приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 
человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 
экологических проблем. 
7 класс 

- Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 
географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 
оболочки; 
- распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 
отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 
целостность; 
- определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 
интерпретации информации об особенностях их природы; 
- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 
- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод 
и органического мира; 
- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий 
с использованием различных источников географической информации; 
- называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 
характера взаимодействия и типа земной коры; 
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- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 
- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 
ветров; 
- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- описывать климат территории по климатограмме; 
- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 
территории; 
- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 
результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации; 
- различать океанические течения; 
- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 
широтах с использованием различных источников географической информации; 
- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 
Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 
источников географической информации; 
- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
- сравнивать плотность населения различных территорий; 
- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 
- различать городские и сельские поселения; 
- приводить примеры крупнейших городов мира; 
- приводить примеры мировых и национальных религий; 
- проводить языковую классификацию народов; 
- различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
- определять страны по их существенным признакам; 
- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 
особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
- использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач; 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 
- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 
его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 
нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 
региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 
преодолению. 
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; 
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- характеризовать географическое положение России с использованием информации из 
различных источников; 
- различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 
- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 
географической карте; 
- оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 
природы, 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 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, 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 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, 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 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
- называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны, отдельных регионов и своей местности; 
- объяснять распространение по территории страны областей современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма; 
- применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 
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»; 
использовать 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 
климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 
Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
- приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
- приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 
животных 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; 
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- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны; 
- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 
- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 
- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 
основаниям; 
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, 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 населения», 
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 
«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 
- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач. 
9 класс 

- 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, 
функциональную 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», 
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 
производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 
«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», 
«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 
хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 
комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 
положения 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 
дополнительных источников; 
- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 
источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 
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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 регионов; 
- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 
пассажирооборот; 
- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 
промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 
хозяйства; 
- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 
производств; 
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 
территорий; 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 экологической 
безопасности; 
- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 
принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 
экономики; 
- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 
страны; 
- сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 
ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 
социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 
- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 
местоположение на географической карте; 
- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
1.2.5.8. Математика 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечивать 
достижение следующих предметных образовательных результатов: 
5 класс 

Числа и вычисления 
- Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями; 
- Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 
обыкновенные дроби, десятичные дроби; 
- Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 
изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой; 
- Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 
дробями в простейших случаях; 
- Выполнять проверку, прикидку результата вычислений; 
- Округлять натуральные числа. 
Решение текстовых задач 
- Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 
конечного перебора всех возможных вариантов; 
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- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость; 
- Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач; 
- Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 
скорости; выражать одни единицы величины через другие; 
- Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 
столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 
решении задач. 
Наглядная геометрия 
- Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
многоугольник, окружность, круг; 
- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
геометрических фигур; 
- Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 
многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр; 
- Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки; 
- Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса; 
- Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 
вычисления площади и периметра; 
- Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге; 
- Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 
выражать одни единицы величины через другие; 
- Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 
измерения; находить измерения параллелепипеда, куба; 
- Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 
единицами измерения объёма; 
- Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
ситуациях. 
6 класс 

Числа и вычисления 
- Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 
переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой; 
- Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 
числа одного и разных знаков; 
- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 
натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами; 
- Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 
арифметических действий; 
- Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать 
числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. Соотносить точки в 
прямоугольной системе координат с координатами этой точки; 
- Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 
Числовые и буквенные выражения 
- Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат 
и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени; 
- Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 
множители; 
- Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
- Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 
составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
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- Находить неизвестный компонент равенства. 
Решение текстовых задач 
- Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом; 
- Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 
решать три основные задачи на дроби и проценты; 
- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя 
арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 
соответствующих величин; 
- Составлять буквенные выражения по условию задачи; 
- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой 
или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать 
данные при решении задач; 
- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 
Наглядная геометрия 
- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур; 
- Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 
бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры; 
- Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 
терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии; 
- Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 
величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах 
острый, прямой, развёрнутый и тупой углы; 
- Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие; 
- Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 
точки до прямой, длину пути на квадратной сетке; 
- Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение 
на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться 
основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 
другие; 
- Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка; 
- Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед; 
- Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 
единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие; 
- Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 
ситуациях. 
1.2.5.9. Алгебра 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 
обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
7 класс 

Числа и вычисления 
- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 
рациональными числами. 
- Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 
вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 
- Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь 
в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 
- Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
- Округлять числа. 
- Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 
выражений. 
- Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
- Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
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- Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 
пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 
учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения. 
- использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 
учебного материала. 
- Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 
- Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 
слагаемых, раскрытием скобок. 
- Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 
формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
- Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 
общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 
- Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 
смежных предметов, из реальной практики. 
- Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 
выражений. 
Уравнения и неравенства 
- Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 
исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 
- Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 
- Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 
переменными. 
- Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 
пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 
- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 
графически. 
- Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию 
задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 
Координаты и графики. Функции 
- Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 
лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 
- Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 
линейных функций. Строить график функции y = х. 
- Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 
- Находить значение функции по значению её аргумента. 
- Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 
интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей 
8 класс 

Числа и вычисления 
- Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 
сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 
координатной прямой. 
- Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 
используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни, используя свойства корней. 
- Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 
числа 10. 
Алгебраические выражения 
- Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целым показателем. 
- Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
- Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
- Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 
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смежных предметов, из реальной практики. 
Уравнения и неравенства 
- Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух уравнений с двумя переменными. 
- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) 
- Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 
задачи полученный результат. 
- Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 
неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 
решений неравенства, системы неравенств. 
Функции 
- Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); определять значение функции по значению аргумента. 
- определять свойства функции по её графику. 
- Строить графики элементарных функций вида у = р у = х2, у = х3, у = х[х, у = | х|; 
описывать свойства числовой функции по её графику. 
9 класс 

Числа и вычисления 
- Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
- Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
- Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 
числовых выражений. 
- Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 
числовых выражений. 
Уравнения и неравенства 
- Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 
дробно-рациональные уравнения. 
- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 
уравнений, в которых одно уравнениене является линейным 
- Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 
или системы двух уравнений с двумя переменными. 
- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр) 
- Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 
на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
- Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 
неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение 
с помощью символов. 
- Использовать неравенства при решении различных задач. 
- Функции 
- Распознавать функции изученных видов Показывать схематически расположение на 
координатной плоскости графиков функций вида: у = kx, y = kx+b, у = р у = ах2+Ьх+с, у = х3, у 
= х[х, у = | х | в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций. 
- Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 
квадратичных функций по их графикам. 
- Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 
функций из реальной жизни, физики, геометрии. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 
- Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 
задания. 
- Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 
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геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
- Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
- Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 
реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий) 
1.2.5.10. Геометрия 

В 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом уровне). 
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 
обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
7 класс 

- Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи измерять линейные 
и угловые величины решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 
- Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 
размеров природных объектов, различать размеры этих объектов по порядку величины. 
- Строить чертежи к геометрическим задачам. 
- Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 
равнобедренных треугольников при решении задач. 
- Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 
- Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 
проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 
- Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 
Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 
точек другой прямой. 
- Решать задачи на клетчатой бумаге. 
- Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 
геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 
свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 
практические задачи на нахождение углов. 
- Владеть понятием геометрического места точек уметь определять биссектрису угла и 
серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 
- Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 
пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 
- Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 
Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, 
и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 
- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 
перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 
- Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 
смысл. 
- Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки 
8 класс 

- Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 
свойствами при решении геометрических задач 
- Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 
задач. 
- Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 
решении геометрических задач пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных 
отрезках, применять их для решения практических задач. 
- Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 
- Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач 
строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 
находить соответствующие длины. 
- Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника пользоваться этими понятиями для решения практических задач 
- Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 
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фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором) применять полученные умения в 
практических задачах. 
- Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 
углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 
геометрических задач 
- Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 
четырёхугольника при решении задач. 
- Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
9 класс 

- Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 
элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников») Находить 
(с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 
- Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 
нахождения соотношений между тригонометрическими величинами 
- Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 
- Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 
фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 
находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь 
приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 
- Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 
секущих, о квадрате касательной. 
- Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 
их в решении геометрических и физических задач применять скалярное произведение век торов 
для нахождения длин и углов пользоваться методом координат на плоскости, применять его в 
решении геометрических и практических задач. 
- Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей применять 
полученные умения в практических задачах. 
- Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 
простейших случаях. 
- Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
1.2.5.11. Вероятность и статистика 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах 
характеризуются следующими умениями. 
7 класс 

• Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в 
виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 
• Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 
таблицах, на диаграммах, графиках. 
• Использоватьдля описания данных статистические характеристики: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
• Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 
антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 
8 класс 

• Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 
графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
• Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 
рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 
• Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 
измерений и наблюдений. 
• Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 
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событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 
• Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 
Эйлера, числовая прямая. 
• Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 
множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 
применять свойства множеств. 
• Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 
процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 
9 класс 

• Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 
виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
• Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 
комбинаторных правил и методов. 
• Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 
средние значения и меры рассеивания. 
• Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 
проведённых измерений и наблюдений. 
• Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 
равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 
испытаний Бернулли. 
• Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
• Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 
случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
1.2.5.12. Информатика 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания: 
• понимать и   правильно   применять   на   бытовом   уровне   понятия   «информация», 
«информационный объект»; 
• различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 
• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 
• приводить примеры информационных носителей; 
• иметь представление о способах кодирования информации; 
• уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 
• определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека; 
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
• запускать программы из меню Пуск; 
• уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 
• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
• уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 
рисунков; 
• уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 
• знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 
безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 
• понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
• определять, информативно или нет некоторое сообщение; 
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 
• приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между 
понятиями; 
• различать необходимые и достаточные условия; 
• иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 
• иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 
• уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 
• определять назначение файла; 
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• выполнять основные операции с файлами; 
• уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 
текстов, создания списков и таблиц; 
• уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования 
рисунков; 
• создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 
• иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 
• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 
• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 
• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 
• иметь представление о назначении и области применения моделей; 
• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 
• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 
таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 
• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
• знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 
цели ее создания 
• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 
заданной цели моделирования; 
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 
среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 
• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
• выполнять операции с основными объектами операционной системы; 
• выполнять основные операции с объектами файловой системы; 
• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 
табличных моделей, схем и графов; 
• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 
редактирования образных информационных моделей; 
• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 
таблиц; 
• создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 
другие диаграммы, строить графики функций; 
• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 
образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 
7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания: 
• пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 
«обработка информации», 
«хранение информации», «передача информации»; 
• кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 
понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 
графической, аудио); 
• сравнивать длины сообщений, написанных в различных алфавитах, оперировать 
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 
• оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 
видеофайлов; 
• приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 
сравнивать их количественные характеристики; 
• выделить основные этапы в истории и понимать тенденции развития 
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компьютеров и программного обеспечения; 
• получать и использовать информацию   о характеристиках персонального 
компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 
устройства ввода-вывода); 
• соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 
• ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 
файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 
некоторого информационного носителя); 
• работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 
использовать антивирусные программы; 
• представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 
• искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 
изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 
личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского 
и террористического характера; 
• понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
• использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
• соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 
сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 
любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 
• иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 
8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания: 
• пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 
счисления; 
• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 
счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 
• раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 
выражение»; 
• записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 
отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 
входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 
• раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок- 
схемы; 
• составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 83 
использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 
Черепашка, Чертёжник; 
• использовать константы и переменные различных типов (числовых, 
логических,   символьных),а также содержащие их выражения; 
использовать оператор присваивания; 
• использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 
ними; 
• анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 
• создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, С++, 
Паскаль, Java, CC, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 
обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 
проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 
выделения цифр из натурального числа. 
9 класс 
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Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания: 
• разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 
алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 
• составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 
числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 
минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 
программирования (Python, С++, Паскаль, Java, CC, Школьный Алгоритмический Язык); 
• раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
• использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 
структуры; находить кратчайший путь в графе; 
• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
• использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 
элементов; 
• создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 
встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 
заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), 
абсолютной, относительной, смешанной адресации; 
• использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 
разных предметных областей; 
• использовать современные Интернет сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 
облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 
разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 
• приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 
деятельности; 
• использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 
защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 
(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально- 
психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 
аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 
1.2.5.13. распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 
1.2.5.14. Фи
зика 7 класс 

- использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 
модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества 
(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, 
прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 
невесомость, сообщающиеся сосуды; 
- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 
движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с 
закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 
атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 
числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 
неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления 
на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую 
задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 
- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 
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упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 
выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 
полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 
- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 
сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 
равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 
энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 
выражение; 
- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 
строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 
явлений, физических закона или закономерности; 
- решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 
данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической 
величины; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 
описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 
интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 
результатам; 
- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 
оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 
- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 
температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 
приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 
- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 
времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей 
тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от 
удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности 
жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий 
плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного 
исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 
твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая 
на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 
предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 
и вычислять значение искомой величины; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
- указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 
динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 
наклонная плоскость; 
- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 
пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 
физических явлений и необходимые физические законы, и закономерности; 
- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
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экологического поведения в окружающей среде; 
- осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 
поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 
выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 
конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 
источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 
сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 
- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 
взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 
8 класс 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 
агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 
ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; 
- элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 
постоянный электрический ток, магнитное поле; 
- различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 
смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 
(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); 
электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 
индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
физическое явление; 
- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 
числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 
природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 
образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество 
живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 
Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 
существенные свойства/признаки физических явлений; 
- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 
влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 
проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 
единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 
- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 
положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей 
(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 
Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 
записывать его математическое выражение; 
- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 
объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 
явлений, физических законов или закономерностей; 
- решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 
недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 
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решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 
известными данными; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 
- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости 
процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 
поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; 
электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных 
магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на 

- проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 
описывать ход опыта и формулировать выводы; 
- выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 
тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 
сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 
- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 
идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и 
параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 
выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 
зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 
сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять 
значение величины; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 
амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 
нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, 
электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 
необходимые физические закономерности; 
- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 
схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 
внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей; 
- приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 
имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 
которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 
- приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 
системы в другую; 
- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию 
из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять 
результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 
9 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 
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обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 
плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать 
конфликты. 
9. класс. 

- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 
механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 
ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 
твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 
электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 
спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма- излучения, изотопы, ядерная 
энергетика; 
- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 
окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие 
и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 
распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, 
разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 
естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 
числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 
реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 
сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 
действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; 
действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 
задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 
- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 
перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 
свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 
потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 
пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 
длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 
единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 
- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 
относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 
преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при 
этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 
- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 
объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 
явлений, физических законов или закономерностей; 
- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя 
законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы 
и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 
полученного значения физической величины; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
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- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 
малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; 
изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 
собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 
собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его 
результаты, формулировать выводы; 
- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 
измерения/измерительного прибора; 
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 
скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 
отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 
исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 
при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 
коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 
математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 
фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 
следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учётом заданной погрешности измерений; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 
нуклонная модель атомного ядра; 
- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, 
ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, 
камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 
физические закономерности; 
- использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 
задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 
- приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 
самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 
полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 
конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 
нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной 
или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 
аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 
особенностей аудитории сверстников. 
1.2.5.15. Биология 

5класс: 
- характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 
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- перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 
знаний для современного человека; 
- приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; • 
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 
транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
- применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 
цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 
органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 
рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 
сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 
бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 
природные и культурные; 
- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 
организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов; 
- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 
организменной), условиях среды обитания; 
- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов в сообществах; 
- выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
- аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
- выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 
описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 
знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 
- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 
проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 
выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 
- владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 
биологических объектов; 
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 
справочные материалы, ресурсы Интернета; 
- создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 
6 класс: 
- характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 
техникой; 
- применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 
растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 
видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
- описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 
генеративных органов растений с их функциями; 
- характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 
растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
- сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 
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числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 
цифровой лаборатории; 
- характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 
питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 
вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 
цветковых); 
- выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 
растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
- классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
- объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 
жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 
хозяйственное значение вегетативного размножения; 
- применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; • 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 
части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
- создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 
- характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 
цветковые 
- применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 
микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 
форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 
споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 
задачей и в контексте; 
- выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 
однодольных растений; 
- определять систематическое положение растительного организма (на примере 
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
- выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 
лишайников; 
- проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 
заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 
- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 
факторов для растений; 
- приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины 
и знать меры охраны растительного мира Земли; 
- раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 
лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
7 класс: 
- характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 
техникой; 
- характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 
категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 
плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 
- применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 
этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 
животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 
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дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 
партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 
сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
- раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 
ткани, органы, системы органов, организм; 
- сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
- описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 
пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 
размножение и развитие; 
- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 
движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 
развитие, размножение; 
- выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 
обитания животных изучаемых систематических групп; 
- выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 
- сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 
основе сравнения; 
- классифицировать животных на основании особенностей строения; 
- описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 
- выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 
факторов для животных; 
- выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
- устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 
природных сообществах; 
- характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 
животных по планете; 
- раскрывать роль животных в природных сообществах; 
- раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 
животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять 
значение животных в природе и жизни человека; 
- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 
их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
8 класс: 
- характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 
экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 
- объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 
человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 
расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 
- применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 
человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 
система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 
движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 
гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 
человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 
жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 
в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 
поведение, развитие, размножение человека; 
-выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 
человека; 
- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 
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- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 
ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 
виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 
функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 
результатов; 
- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 
человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 
- решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 
человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 
- называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 
укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 
занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 
эмоционально-психическое состояние; 
- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 
вредных привычек, зависимостей; 
- владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 
тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 
органов чувств, ожогах и отморожениях; 
- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 
естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 
физической культуры; 
- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 
его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять 
их результаты; 
9 класс: 
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 
человека; видов, экосистем; биосферы) 
- выделение процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 
- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
- различение на таблицах частей и органоидов клетки; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциям. 
1.2.5.16. Химия 

8 класс 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Химия» должны отражать 
сформированность умений. 
1) 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 масса, 
массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, 
соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 
реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 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 



86 

 

 

растворе; 
4) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 
понятия при описании веществ и их превращений; 
5) 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 неорганических 
соединениях; 
6) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 
понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 
Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 
молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 
Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А- 
группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 
обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 
заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 6) 
классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 
числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 
7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 
подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 
реакций; 
8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 
возможности протекания химических превращений в различных условиях; 
9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 
10) 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 
познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 
11) 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 растворённого 
вещества; планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов 
щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 
9 класс 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 
ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, 
степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, 
молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 
реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 
реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 
восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 
металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической 
реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 
4) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 
понятия при описании веществ и их превращений; 
5) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 
различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; 
вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; 
заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 
6) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 
понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 
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подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 
периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических 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; 
7) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 
числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 
окисления химических элементов); 
8) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 
сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 
соответствующих химических реакций; 
9) 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; 
10) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 
составления электронного баланса этих реакций; 
11) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания 
химических превращений в различных условиях; 
12) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 
расчёты по уравнению химической реакции; 
13) 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 (аммиака 
и углекислого газа); 
14) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
распознавать опытным путём хлорид бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, 
гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 
растворах неорганических веществ; 
15) 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 — 
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) 
1.2.5.17. Изобразительное искусство 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 
современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно прикладного искусства с 
бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 
- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 
прикладного искусства; 
- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно 
пространственной среды; 
- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 
металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 
связь декора и материала; 
- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- прикладного 
искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, 
др.; 
- знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 
орнаментальность, стилизацию изображения; 
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- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 
зооморфный, антропоморфный; 
- владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, 
центрических; 
- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 
и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 
- овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 
изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите - лей 
животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 
мирового искусства; 
- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 
среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 
- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 
искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 6 знать и самостоятельно 
изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, 
уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; 
объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 
архитектуры; 
- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 
- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 
символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 
праздничного костюма различных регионов страны; 
- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 
- знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты- 
мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 
трудом и бытом; 
- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 
жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 
Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать 
разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 
каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 
- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 
- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 
ремесла и искусства; 
- узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 
народных художественных промыслов; 
- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов; 
- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 
дерево, глина, металл, стекло, др.; 
- различать изделия народных художественных промыслов по материалу 
изготовления и технике декора; 
- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 
народных промыслов; 
- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; 
- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 
изделий ряда отечественных художественных промыслов; 
- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип, указующий или декоративный знак); 
- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 
значении и содержании геральдики; 
- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 
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деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 
обстановке и характеризовать их образное назначение; 
- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 
ковку, литьё, гобелен и т. д.; 
- овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и 
школьных праздников. 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
- характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и 
их значение в жизни людей; 
- объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 
людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
- различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 
живописи, скульптуры; 
- осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 
объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 
углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 
возможности применять другие доступные художественные материалы; 
- иметь представление о различных художественных техниках в использовании 
художественных материалов; 
- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
- иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 
- знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела 
на двухмерной плоскости; 
- знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 
«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 
- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; 
- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных 
и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 
- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 
или как самостоятельное творческое действие; 
- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 
дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 
- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 
контраст»; 
- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 
выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 
животных. 
Жанры изобразительного искусства: 
- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
произведения искусства. 
Натюрморт: 
- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества 
и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 
- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 
художников; 
- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 
- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
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- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 
расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 
применяемых средств выразительности; 
- иметь опыт создания графического натюрморта; 
- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
Портрет: 
- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 
последовательности изменений представления о человеке; 
- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 
Возрождения и Нового времени; 
- понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи 
и авторская позиция художника; 
- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 
искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 
- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 
имена великих художников портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. 
Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 
- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 
- иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 
зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 
практике; 
- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 
характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
- иметь начальный опыт лепки головы человека; 
- приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 
индивидуальности человека; 
- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа человека; 
- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 
художественного образа; 
- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 
образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 
- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 
Пейзаж: 
- иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 
мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 
горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
- характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 
пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 
- иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 
изменчивости состояний природы; 
- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 
особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 
художников ХХ в. (по выбору); 
- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 
каково его значение в развитии чувства Родины; 
- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 
природы; 
- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 
представлению; 
- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 
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окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 
- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 
- обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа; 
- понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 
охраны и сохранения. 
Бытовой жанр: 
- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 
жизни людей разных эпох и народов; 
- уметь    объяснять     понятия     «тематическая     картина»,     «станковая     живопись», 
«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 
- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных 
и ценностных смыслов в жанровой картине; 
- иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 
выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 
- объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и современной жизни; 
- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 
мира людей; 
- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 
разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим 
признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 
- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 
искусства; 
- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 
произведений европейского и отечественного искусства; 
- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 
обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 
действительности 
Исторический жанр: 
- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 
жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 
жанром произведений изобразительного искусства; 
- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 
Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» 
И. Репина; 
- иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 
художников ХХ в.; 
- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 
античных героях принято относить к историческому жанру; 
- узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 
С. Боттичелли; 
- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 
периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 
работы над основным холстом; 
- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 
(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 
Библейские темы в изобразительном искусстве: 
- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 
- объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 
«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 
- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников 
на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 
Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре 
«Пьета» Микеланджело и др.; 
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- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 
как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» 
Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 
- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 
темы; 
- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 
Феофане Греке, Дионисии; 
- воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 
отечественной культуры; 
- объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 
основе художественной культуры зрителя; 
- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 
общества, в жизни человека. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. 
искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 
- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 
жизнедеятельности человека; 
- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 
поведение человека; 
- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 
человека и представления о самом себе; 
- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 
предметах труда и быта разных эпох. 
Графический дизайн: 
- объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 
конструктивных искусств; 
- объяснять основные средства — требования к композиции; 
- уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
- составлять различные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 
- выделять в построении формата листа композиционную доминанту; 
- составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
- осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
- объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
- различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 
- объяснять выражение «цветовой образ»; 
- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 
одним стилем; 
- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 
«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 
- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 
композиции; 
- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 
различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа 
на выбранную тему; 
- понимать задачи образного построения композиции плаката, поздравительной открытки 
или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 
характеризовать образные построения книжного и журнального разворотов в качестве 
графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 
архитектурного пространства в реальной жизни; 
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- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
- выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 
сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 
людей; 
- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 
изменении облика архитектурных сооружений; 
- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 
жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 
жизнедеятельности людей; 
- иметь знания об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох и их 
отражении в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, 
в организации городской среды; 
- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 
времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 
социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей 
их преодоления; 
- знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 
сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 
понимания своей идентичности; 
- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 
способ организации образа жизни людей; 
- знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 
пространства в виде макетной или графической схемы; 
- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 
архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 
ландшафтного дизайна; 
- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 
- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 
формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности 
человека в предметах его быта; 
- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 
предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов 
архитектуры и дизайна; 
- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 
задач жизнедеятельности человека; 
- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 
конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 
- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 
понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 
ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 
- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 
проектировании одежды, ансамбле в костюме; 
- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 
функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 
прошлых эпох; 
- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 
одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 
праздничной, повседневной и др.); 
- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 
представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; определять 
эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном 
быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 
фотография» (вариативный): 
- знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 
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искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 
творчества; 
- понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 
- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 
художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 
Художник и искусство театра: 
- иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 
представлений; 
- знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 
современном театре; 
- иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 
- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 
театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 
стилистического образа спектакля; 
- иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 
истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 
Билибина, А. Головина и др.); 
- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; 
уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 
- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 
актёра в процессе создания образа персонажа; 
- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 
- понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской 
культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения 
в интерпретации явлений жизни. 
Художественная фотография: 
- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 
технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 
- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 
компьютерных графических редакторов; 
- уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина- Горского для 
современных представлений об истории жизни в нашей стране; 
- различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 
- объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 
- понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 
изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 
фотографирования; 
- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 
фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 
- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 
кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 
- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 
внимание к окружающему миру, к людям; 
- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 
рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 
современной художественной культуре; 
- понимать значение репортажного жанра, роли журналистов фотографов в истории ХХ в. 
и современном мире; 
- иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 
образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 
- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 
Изображение и искусство кино: 
- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 
- уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 
условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
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- иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных 
кадров; 
- знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 
команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 
- объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика 
и планировать свою работу по созданию видеоролика; 
- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 
игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 
музыкального клипа, документального фильма; 
- осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 
соответствующих компьютерных программ; 
- обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 
- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 
электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; - иметь опыт анализа 
художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; 
осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 
отечественной мультипликации; 
- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 
соответствующей компьютерной программе; 
- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 
фильма. 
Изобразительное искусство на телевидении: 
- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 
искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 
развлечения и организации досуга; 
- знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 
- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 
пространство; 
- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 
телевидении; 
- применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 
студии мультимедиа; 
- понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 
умений; 
- осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- нравственного 
развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 
жизни и в жизни общества. 
1.2.5.18. Музыка 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 
в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 
включении музыки в актуальный контекст своей жизни. Обучающиеся, освоившие основную 
образовательную программу по предмету «Музыка»: 
— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 
неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 
— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 
испытывают гордость за них; 
— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 
слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 
национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 
поколениям музыкальной культуры своего народа); 
— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 
вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, 
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иных аспектов развития общества. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 
предмета «Музыка», отражают сформированность умений: 
5 класс 

- использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию; 
- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства; 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 
действиями; 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека; 
- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 
- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 
- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры. 
- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 
предназначения в ней; 
- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 
- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 
специфики музыкального образа. 
- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, 
хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 
- находить взаимодействия между музыкой и литературой, выражать их в размышлениях о 
музыке, подборе музыкальных стихотворений; 
- систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 
- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 
произведениями и музыкальному самообразованию; 
- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 
музыкальном материале. 
6 класс 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 
- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и 
др.; 
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
7 класс 

- знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии музыки как вида 
искусства; 
- понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития 
художественного замысла изучаемого произведения; 
- знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении художественной идеи 
сочинений разных стилей, жанров и форм; 
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- понимать специфику оперной драматургии как синтетического музыкального действия; 
- знать музыкальные произведения «золотого фонда», преодолевшие границы; 
- уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять музыкальных образов, 
контрасты и противоречия в их развитии; 
- различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений разных эпох и 
индивидуальных композиторских стилей; 
- петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и событиях его 
времени в их звуковом осмыслении; 
- воспринимать и сравнивать различные образцы музыки легких и серьезных жанров; 
- размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях произведений 
современной популярной музыки разных стилей и направлений. 
- возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для развития общей музыкальной культуры как части всей духовной 
культуры, для организации содержательного досуга, посещения филармонических концертов, 
прослушивания музыки в домашних условиях, коллекционирования книг о музыке и 
музыкантах, записей музыкальных произведений, для участия в деятельности музыкальных 
коллективов школы, домов творчества, студий звукозаписи и элементарного музыкального 
творчества. 
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого 
и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
8 класс 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 
музыкальное искусство XX в.); 
- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе инструментах и поиска информации в Интернет. 
- высказывать личностно-оценочные нравственных ценностях и эстетических идеалах, 
воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора; 
- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 
1.2.5.19. Технология 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 
образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области 
и бытовые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), проектные 
компетенции (включая компетенции проектного управления). 
5 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
• владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 
инструментом; 
• использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 
задачей собственной деятельности (по назначению); 
• разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 
«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 
• организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 
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• применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 
деятельности; 
• осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 
схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 
• использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 
материалы и ресурсы интернета; 
• осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 
помещении; 
• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 
Предметные результаты: 
• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 
инструментов; 
• читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
• читает элементарные эскизы, схемы; 
• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 
обеспечения графических редакторов; 
• характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 
(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 
материалов (например, текстиля); 
• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 
материалов (например, текстиля); 
• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 
древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 
инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 
(например, текстиля); 
• выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
• осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 
инструкции; 
• конструирует модель по заданному прототипу; 
• строит простые механизмы; 
• имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
• получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 
продукта; 
• классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 
(автономности), способам управления. 
Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 
не требующих регулирования. 
6 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
• разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D- модель», 
«программа» и адекватно использует эти понятия; 
• характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 
адекватно использует эти понятия; 
• может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 
соответствии с задачами собственной деятельности; 
• применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
Предметные результаты: 
• читает элементарные чертежи; 
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• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 
использованием графических редакторов; 
• анализирует формообразование промышленных изделий; 
• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации); 
• применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 
из подручных материалов); 
• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 
различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 
• получил и проанализировал собственный   опыт применения различных методов 
изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 
• получил опыт соединения деталей методом пайки; 
• получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
• проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 
• строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 
свойств (решение задачи); 
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 
• может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 
(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 
реальности; 
• проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 
программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 
• характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 
конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 
материалы); 
• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 
конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 
материалы); 
• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 
цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 
инструмента; 
• имеет опыт подготовки деталей под окраску. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
• может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 
опыта; 
• может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 
материальных продуктов или технологических систем; 
• умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 
• получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
• получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 
оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 
вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 
учетом заданных свойств. 
7 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
• разъясняет    содержание     понятий     «технология»,     «технологический     процесс», 
«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
• разъясняет содержание   понятий   «станок»,   «оборудование»,   «машина»,   «сборка», 
«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 
• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
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получения материального продукта на собственной практике; 
• выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 
• характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 
• может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 
(овощи, мясо, рыба и др.); 
• может охарактеризовать основы рационального питания. 
Предметные результаты: 
• выполняет элементарные технологические расчеты; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 
• получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 
обучающимся тематике; 
• создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 
неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 
специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 
сканирование и др.); 
• анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 
информационных систем; 
• использует различные информационно-технические средства для визуализации и 
представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 
• выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 
данных для учебных станков; 
• применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 
собственной деятельности; 
• может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 
систем; 
• объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 
• конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 
конструкторов; 
• знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 
• характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 
(например, полимеров, композитов); 
• применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 
работ; 
• характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 
• характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 
механической обработки конструкционных материалов; 
• имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 
процесса изготовления в виртуальной среде; 
• характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
• получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
• использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 
продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 
• самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 
средства для ее решения; 
• использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 
опыта; 
• получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 
материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 
моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 
(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 
9 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
• организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
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эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности 
и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 
• разъясняет    содержание     понятий     «технология»,     «технологический     процесс», 
«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
• может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий; 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания. 
Предметные результаты: 
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
• объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта 
с заданными свойствами; 
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта на собственной практике; 
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
• описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• создает модель, адекватную практической задаче; 
• проводит оценку и испытание полученного продукта; 
• осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии 
с поставленной задачей; 
• производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 
электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 
сборка) согласно схеме; 
• производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 
устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 
• производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 
• различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
• получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 
автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 
средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем 
моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, 
приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 
• объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 
• объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 
• применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 
задачей и/или учебной ситуацией; 
• получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 
модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 
избранных источников информации); 
• характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 
экономические характеристики, экологичность; 
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 
заданными свойствами; 
• характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 
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материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 
технологические процессы с ними; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 
развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 
интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная 
и дополненная реальность и др); 
• объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 
данном этапе технологического развития общества; 
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 
услуг; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 
промышленности (индустрии питания); 
• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
• может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 
• получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 
ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 
моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 
рамках заданной проблемной области или проблемы; 
• имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 
потребителей. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 
модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 
результатов. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести 
обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, 
прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 
использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 113 
использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования 
(САПР). 

Модуль «:3 D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 
содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 
прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3 D-моделей с 
использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 
модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 
содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 
продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 
инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует 
навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, 
но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 
конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 
(управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в 
области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 
моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 
автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения 
роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий 
развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, 
структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения 
разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию 
персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 
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Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 
научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 
«Животноводство». 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 
предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три 
блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 
1.2.5.20. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура": 
- формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
- умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 
индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
- умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 
учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
- организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
- умение оказывать первую помощь при травмах (например, извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 
- умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 
оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 
упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 
- умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
- владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 
использование в игровой и соревновательной деятельности; 
- умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 
5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 
— проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать 
— ё показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и 
профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 
— составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 
физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 
проведения самостоятельных занятий; 
— осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 
комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 
— выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 
гибкости, координации и формирование телосложения; 
— выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 
напрыгивания с последующим спрыгиванием (девочки); 
— выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 
(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 
поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 
— передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 
способом вверх и по диагонали; 
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— выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 
— демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
— передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 
— для бесснежных районов — имитация передвижения); 
— демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 
равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди 
с места и в движении); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и верху с места и 
в движении, прямая нижняя подача); футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 
направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 
— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
— характеризовать Олимпийские игры современности как 
международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; 
обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 
— измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 
возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 
— контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 
организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 
— готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 
соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 
— отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 
комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 
мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 
— составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 
наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 
способы устранения; 
— выполнять лазание по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 
комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно- 
координированных упражнений (девочки); 
— выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 
самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 
выносливости; 
— выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 
анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 
ошибки и предлагать способы устранения; 
— выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 
анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 
ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 
передвижения); 
— выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 
баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; 
использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); волейбол 
(приём и передача мяча двумя руками снизу и 
сверху в разные зоны площадки соперника; использование разученных технических действий в 
условиях игровой деятельности); футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с 
ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся 
мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности); 
— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
— проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 
характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 
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— объяснять положительное влияние занятий физической 
культурой и спортом на воспитание личностных качеств современных школьников, приводить 
примеры из собственной жизни; 
— объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 
технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 
проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 
— составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 
распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 
эффект с помощью индекса Кетле и ортостатической пробы (по образцу); 
— выполнять лазание по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 
пирамиды в парах и тройках (девушки); 
— составлять и самостоятельно разучивать комплекс степаэробики, включающий 
упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и 
ног (девушки); 
— выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 
комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 
— выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способом наступания и 
прыжковым бегом, применять их в беге по пересечённой местности; 
— выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся 
с разной скоростью мишень; 
— выполнять переход на лыжах с передвижения попеременным двухшажным ходом на 
передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 
дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 
заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 
районов — имитация перехода); 
— демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; 
броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; использование разученных технических 
действий в условиях игровой деятельности); 
волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных 
технических действий в условиях игровой деятельности); 
футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении 
углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных 
технических действий в условиях игровой деятельности); 
— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
— проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 
Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 
— анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 
критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 
физической культурой и спортом; 
— проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 
осанки и избыточной массы тела; 
— составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 
соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; — 
выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 
упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 
— выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 
руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с 
заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 
устранения (юноши); 
— выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 
анализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и 
предлагать способы устранения; 
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— выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 
дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 
— выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 
попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 
естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 
бесснежных районов — имитация передвижения); 
— демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
— баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и 
одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 
технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 
— волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 
места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 
тактических действий в условиях игровой деятельности); 
— футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 
внешней частью подъёма стопы; 
— тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных 
технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 
— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
— отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 
профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 
здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 
— понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 
выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении 
и организации бивуака; 
— объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 
предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 
понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 
учащихся общеобразовательной школы; 
— использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 
— измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 
Генча, задержки дыхания; использовать их для планирования индивидуальных занятий 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 
— определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 
помощи; 
— составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 
упражнений с повышенными требованиями к технике выполнения (юноши); 
— составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 
разученных упражнений с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись 
(юноши); 
— составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 
элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 
— составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 
художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 
— совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО; 
— совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 
занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 
— совершенствовать технические действия в спортивных играх баскетбол, волейбол, 
футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 
организации тактических действий в нападении и защите; 
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- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки 

1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 
По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 
знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств; 
5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга — защите Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий, распространённых видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 
8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 
приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 
возможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания; 
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды). Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения. 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МКОУ Юмасинскаяя СОШ представляет собой один из 
инструментов реализации требований стандарта основного общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта основного общего образования являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования стандарта 
основного общего образования, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего образования 
- личностные, метапредметные, предметные. Система оценки включает процедуры внутренней 
и внешней оценки. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся, определяется 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации учащихся» МКОУ Юмасинская СОШ 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику (стартовые (диагностические) 
работы); текущую и тематическую оценку; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; 
психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг образовательных достижений 
обучающихся (комплексные (диагностические) работы). Особой формой внутренней оценки 
является портфолио. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования (в том числе 
всероссийские проверочные работы); мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней;  итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МКОУ Юмасинская СОШ реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
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 реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для 
продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в 
том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 
- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
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самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. 
Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и 
известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 
должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для 
организации учебного процесса. 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий в следующих трёх основных блоках: 
- «Сформированность гражданской идентичности личности», 
- «Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования», 
- «Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности; 
- прилежании и ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 
в том числе выбор направления профильного образования; 
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих 
достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося, используется исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся. 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
- способность и готовность к систематическому освоению знаний, их самостоятельному 
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пополнению, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
- способность к освоению современных информационно-коммуникационных средств в 
целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 
- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы 
решения задач); 
- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 
- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

- констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 
в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливаются решением педагогического совета образовательной организации. 
Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать диагностические 
материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, 
финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 
Формы оценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений являются материалы: 
- стартовой диагностики; 
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
- итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

- коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
- защиты итогового индивидуального или группового проекта. 

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

Особенности оценки индивидуального или группового проекта. 
Индивидуальный или групповой итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов или на 
межпредметной основе 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 и другие). 

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

В соответствии с целями подготовки проекта педагогами школы для каждого 
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, включают требования по 
следующим рубрикам: 
- организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта; 
- критерии оценки проектной деятельности. 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. План 
реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

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

Критерии оценки проектной работы с учётом целей и задач проектной деятельности на 
уровне основного общего образования регламентируются Положением об индивидуальном 
проекте МКОУ Юмасинская СОШ. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
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образовательной деятельности - учебных предметов. 
Основным предметом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 
направлениям функциональной грамотности. 

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

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие четыре уровня: 
Уровень Освоение учебных 

действий 
% Отметка Педагогические и 

управленческие 
решения 

Низкий 
уровень 

Отсутствие 
систематической 
базовой подготовки, 
обучающимся не 
освоено даже и
 половины 
планируемых 
результатов, которые 
осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы в 
знаниях. Обучающийся
  может 
выполнять отдельные 
задания 
повышенного уровня 

49% 
и менее 

«Неудовлетв
о рительно» 

Дальнейшее   обучение 
затруднено.    Требует 
специальной диагностики 
затруднений в обучении, 
пробелов   в  системе 
знаний  и   оказании 
целенаправленной помощи
 в  достижении 
базового уровня. 

Базовый 
(средний) 
уровень 

Освоение учебных 
действий с опорной 
системой знаний в 
рамках 
диапазона(круга) 
выделенных задач. 

 
50- 
69%  

«Удовлетвори
т ельно»   

Овладение базовым 
уровнем является 
достаточным   для 
продолжения обучения на 
следующей  ступени 
образования, но не по 
профильному 
направлению. 

Повышенны 
й уровень 
(выше 
базового, 
среднего) 

Усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 

 
70- 
89% 

 
«Хорошо» 

Индивидуальные 
траектории обучения 
обучающихся, 
демонстрирующих 
повышенный и высокий 
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Высокий 
уровень 

действиями, а также о 
кругозоре, широте (или
 избирательн
ости) интересов 

 
 
 
90- 
100%  

 
 
 
«Отлично» 

уровни достижений, 
целесообразно формировать 
с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на 
будущее. При наличии 
устойчивых интересов к 
учебному предмету и 
основательной подготовки 
по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по 
предмету и сориентированы 
на продолжение обучения в 
старших классах по данному 
профилю. 

Описанный выше подход регламентируется Положением «О форме, периодичности и 
порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Юмасинская СОШ. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 
должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 
освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные 
о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 
том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами. 

- При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

- стартовой диагностики; 
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении, или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений (портфолио) как инструменты динамики образовательных достижений 

Один из основных показателей динамики образовательных достижений - оценка 
образовательных достижений (портфолио). Положительная динамика образовательных 
достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательной 
деятельности, работы учителя, системы образования в целом. 
Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 
- стартовая диагностика; 
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценка уровня функциональной грамотности; 
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
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посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 
предметником и фиксируется с помощью электронного журнала, дневников, обучающихся на 
бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений обучающихся. Основными целями такого включения могут служить: 
- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 
расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 
(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 
- соображения, связанные с возможным использованием обучающихся портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия 
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. в соответствии с «Положением о портфолио индивидуальных 
достижений учащегося МКОУ Юмасинская СОШ». 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 
работы, демонстрирующие динамику: 
- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательная организация. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 
либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по 
русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 
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экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней 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. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 
ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного 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: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования, 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 
на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающихся направлений 
профильного 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 примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне 
основного общего образования сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
- развитие способности к саморазвитию самосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 
для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 
готовности к решению практических задач; 
- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 
в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах; овладение приемами учебного 
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 
старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 
общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 
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безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 
- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества. 

2.1.1. Цели и задачи программы развития универсальных учебных действий 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода - основы ФГОС ООО, с тем, чтобы 
сформировать у обучающихся способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью 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; 
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. Развитие системы УУД 
в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) на 
уровне основного общего образования претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я- концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача, решаемая на уровне начального 
общего образования «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 
для уровня основного общего образования - «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные 
результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 
умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения, 
обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и 
использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 
декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 
(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
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обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение 
ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее 
- универсальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение 
типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 
результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2. настоящей 
Основной образовательной программы основного общего образования. 

2.1.2 Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД на уровне основного общего образования лежит системно- 
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 
знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. Содержание взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 
этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития на уровне основного общего 
образования универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования информационно- 
образовательной среды. Эффективному развитию УУД на уровне основного общего образования 
способствует применение педагогических технологий, способствующих активной 
самостоятельной работе обучающихся: 
- технологии диалогового взаимодействия; 
- технологии мастерских; 
- технология кейсов; 
- технология организации исследовательской деятельности; 
- технология организации проектной деятельности; 
- технология организации самостоятельной деятельности школьников; 
- технология проблемного обучения; 
- технология развития критического мышления. 

Решение задачи развития УУД на уровне основного общего образования происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (курсов по выбору обучающихся, 
курсов предпрофильной подготовки, спецкурсов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного общего 
образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 
деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
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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. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития 
УУД не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне 
основного общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 
и проектную деятельность. 

2.1.3. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1. Цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, так 
и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других; 
2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 
3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
 При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; 
- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 
- организация хода работы над раскрытием  проблемы исследования должна  строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 
 К общим характеристикам следует отнести: 
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
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целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 
учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 
областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 
в Интернете); 
- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 
проекта; 
- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет 
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В 
ходе такой работы подросток — автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, ориентированные на 
выбор будущей профессии. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (это может быть 
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 
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- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
- коллективные групповые обсуждения; 
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 
- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 
достижения этих целей; 
- адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 
- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности; 
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ; 
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 
- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с ученическими научно-исследовательскими обществами других школ; 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательной деятельности на уровне основного общего образования. Ещё 
одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
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деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследовательский 
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 
компонентов выступает исследование. 

Планируемые результаты применения технологий проектной и исследовательской 
деятельности на уровне основного общего образования: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 
- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
историческихнаук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 
при получении, распространении и применении научного знания. 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 
математическое моделирование; 
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

- Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 
материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); медийный продукт (плакат, 
газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); публичное мероприятие (образовательное 
событие, социальное мероприятие (акция), театральная постановка и другие); отчетные материалы по 
проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов проектной деятельности следует ориентироваться на то, что 
основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 
результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 
продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов учебно-исследовательской деятельности должна учитывать то, 
насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 
базовые проектные действия: 
- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
- умение планировать и работать по плану; 
- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 
- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 
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группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 
убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 
оригинальность); 
- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 
грамотность изложения); 
- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в совместные 
занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 
- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 
работы; 
- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 
- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания; 
- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 
- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 
общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 
участниками процесса обучения. 
 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников. 
 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания. 
 Цели организации работы в группе: 
- создание учебной мотивации; 
- пробуждение в учениках познавательного интереса; 
- развитие стремления к успеху и одобрению; 
- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
 Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 
членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 
закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 
стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
- все роли заранее распределены учителем; 
- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 
всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 
своего желания; 
- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - 
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 
за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 
которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделят больше внимания слабым учащимся. 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 
в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 
классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 
учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 
и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
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Обучение на уровне основного общего образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 
кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 
заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 
людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 
от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 
требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 
помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность. 
Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. На уровне начального общего образования на 
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 
через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 
Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий 
шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 
знаний; 
- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.); 
- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 
всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 
достигать следующих конкретных целей: 
- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 
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с тобой приносило радость окружающим; 
- развивать навыки взаимодействия в группе; 
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 
- развивать невербальные навыки общения; 
- развивать навыки самопознания; 
- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
- учиться познавать себя через восприятие другого; 
- получить представление о «неверных средствах общения»; 
- развивать положительную самооценку; 
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
- познакомить с понятием «конфликт»; 
- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 
этикета. 
Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 
как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 
умений по решению следующих задач: 
- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
- опровержение предложенных доказательств; 
- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда: 
- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 
- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
- тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
- аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
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необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
- демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из одного 
или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 
аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 
доказывать. 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 
оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего 
опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 
на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 
процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 
всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
- оценка своей готовности к решению проблемы; 
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
- Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 
или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 
рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на 
такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 
с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
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относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 
личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 
формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, 
стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой 
степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих 
авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия 
всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 
составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
2.1.5. Организация учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

2.1.5.1. Цели и задачи 

Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
Задачи: 
- формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей 
всех без исключения учебных предметов; 
- развивать ИКТ-компетентность обучающихся; 
- способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 
способствующих закреплению ИКТ-компетентности; 
- использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке сформированности 
универсальных учебных действий; 
- формировать навык использования информационно-образовательной среды обучающимися и 
педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 
- внесение в содержание рабочих программ раздела «Использование ИКТ, виды деятельности». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. 

Программа формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 
- Знакомство со средствами ИКТ: Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла. 

- Запись, фиксация информации: Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

- Создание текстов с помощью компьютера (Составление текста. Клавиатурное письмо. 
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Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов). 

Создание графических сообщений (Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и схем) 

Редактирование сообщений (Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд- 
шоу), видео-и аудиозаписей) 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся (Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 
карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений (Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов) 

Представление и обработка данных (Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм 

Поиск информации (Поиск информации в соответствующих  возрасту  цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 
баз данных небольшого объёма) 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности 
(Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ— электронной почты, 
чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 
устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде) 

2.1.5.2. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 
технические средства и программные инструменты: 

- технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 
компьютерной сети, конструктор, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального 
позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь; 

- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 
временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 
биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет- 
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 
сообщений. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся: 

- уроки по информатике и другим предметам; 
- занятия внеурочной деятельности; 
- курсы по выбору; 
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- курсы предпрофильной подготовки; 
- спецкурсы; 
- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты; 
- внеурочные и внешкольные активности. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

согласованной работой администрации образовательной организации и учителей- 
предметников, прошедших многоуровневое обучение (внутрифирменное обучении, 
дистанционные курсы, курсы повышения квалификации). 

2.1.5.3. Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. 
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети 
и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 
справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 
Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 
организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 
на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 
в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 
различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 
информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 
и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 
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требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 
параметров страницы документа; 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 распознавания 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 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и  мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии   сообщений  различных     инструментов 
поиска, справочных источников (включая  двуязычные); проведение   деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 
сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,  классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;  избирательное отношение  к   информации в 
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 
проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 
архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 
с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
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формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 
сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 
помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.5.4. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Обращение с устройствами ИКТ: 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. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 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 использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов. 

Поиск и организация хранения информации: 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. 

Создание письменных сообщений: 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; создавать 
гипертекстовые документы. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: записывать звуковые файлы с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); использовать 
музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих 
задач. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов: создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; работать с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использовать программы-архиваторы. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: проводить 
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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 
естественным наукам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и управление: - строить с помощью компьютерных 
инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); моделировать с 
использованием виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств 
программирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: -    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. 

Информационная безопасность: осуществлять защиту информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдать правила безопасного поведения в 
Интернет-сети; выделять ресурсы Интернет-сети, содержащие полезный контент, и 
отказываться от ресурсов, с содержанием несовместимым с задачами воспитания и образования. 

2.1.6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов, научных руководителей инновационной 
деятельности Образовательной организации в целом, педагогических работников, обучающихся 
строятся на основе договорных отношений, предусматривающих взаимовыгодное 
сотрудничество. 

На протяжении ряда лет обучающиеся МКОУ Юмасинская СОШ принимают активное 
участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, включённых в Перечень олимпиад 
школьников, ежегодно утверждаемый Министерством образования и науки Российской 
Федерации: 

Муниципальный уровень: районная олимпиада по учебным предметам для обучающихся 
1-11 классов; 

- научно-практическая конференция для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; 
Районные экологические конференции; Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений; 

Региональный уровень: окружная олимпиада по финансовой грамотности 

Международный уровень: Online конкурсы «Фоксфорд»; Online конкурсы, олимпиады 
«Учи.ру», Международный конкурс «Инфознайка»; Международная Олимпиада «ЯКласс» по 
финансовой грамотности, русскому языку и математике; Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис»;  

Взаимодействие районных ресурсных центров, работа которых организована в 
образовательных организациях Кондинского района района, осуществляется по следующим 
направлениям: работа с одарёнными детьми; образовательная робототехника; экологическое 
образование; управление качеством образования; математическое образование; 
профессиональное развитие педагога; 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 Реализация основной образовательной программы основного общего образования в МКОУ 
Юмасинская СОШ осуществляется учителями семи школьных предметных методических 
объединений: 

Школьное предметное методическое объединение учителей русского языка и литературы 
Показатель Количество человек 

Общее количество учителей 4 
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Высшее профессиональное образование 4 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 2 

Школьное предметное методическое объединение учителей математики и информатики 
Показатель Количество человек 

Общее количество учителей 2 

Высшее профессиональное образование 2 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 0 

Школьное предметное методическое объединение учителей естественнонаучного цикла 
Показатель Количество человек 

Общее количество учителей 3 

Высшее профессиональное образование 3 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 3 

Соответствие занимаемой должности 0 

Школьное предметное методическое объединение межпредметное 
Показатель Количество человек 

Общее количество учителей 4 

Высшее профессиональное образование 3 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 2 

Другие педагогические работники – социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя 
логопеды, библиотекари 
Показатель Количество человек 

Общее количество учителей 4 

Высшее профессиональное образование 4 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 1 

Соответствие занимаемой должности 3 

Таким образом, на 01.09.2023 года 12 педагогических работника, реализуют программу 
основного общего образования, из них 10 имеет высшее профессиональное образование.,  6 – 
первую. 

 Планирование повышения квалификации педагогических работников в МКОУ 
Юмасинская СОШ осуществляется через автоматизированную систему управления повышением 
квалификации работников образования ХМАО-Югры. 100% педагогических работников 
своевременно осваивают программы курсов повышения квалификации, в том числе по реализации 
обновленных ФГОС ООО. 

Педагогические работники МКОУ Юмасинская СОШ имеют необходимый уровень 
подготовки для реализации программы развития универсальных учебных действий. Они 
владеют представлениями о возрастных и психологических особенностях обучающихся, 
навыками формирующего оценивания, применения диагностического инструментария для 
оценки качества формирования универсальных учебных действий как в рамках предметной, так 
и внепредметной деятельности; выстраивают образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в процессе организации проектной, исследовательской деятельностей в соответствии с 
особенностями формирования конкретных универсальных учебных действий; являются 
активными участниками методических мероприятий различного уровня, посвящённых вопросам 
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реализации программы развития универсальных учебных действий. 
Можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 
образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 
и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 
уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

- использование дистанционных форм получения образования как элемента 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

2.1.7. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 
жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 
проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 
исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 
формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой. 
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Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 
исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 
конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 
извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 
средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 
передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 
учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 
текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 
или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 
достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 
использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 
по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 
мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 
источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 
Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 
уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 
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поставленной цели и условиям общения. 
Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 
речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 
мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и другие). 
Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 
диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 
информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 
аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 
развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 
понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении 
слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 
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используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 
универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 
аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 
поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 
информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 
другие. 

Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 
действий. 
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 
Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 
Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 
результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
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сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных. 
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 
группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 
формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 
членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Удерживать цель деятельности. 
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 
прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 
падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 
примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 
взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 
информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 
в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 
ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 
Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 
Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 
естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при 
выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 
целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 
готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным 
или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая 
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материалы музеев, библиотек, СМИ. 
Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 
Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 
государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 
государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 
политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 
текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 
Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
Классифицировать острова по происхождению. 
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 
информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 
и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 
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Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 
традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться 
с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 
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другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 
революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 
самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений. 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий Обоснование выбора модельных универсальных 

учебных действий 

Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач для 
оценки сформированности универсальных учебных действий основывался на следующих 
критериях: 

- -показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 
рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 
действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и 
как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных 
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 
переходе от начальной к средней ступени школьного образования, поэтому выбор модельных 
видов универсальных учебных действий для ступени может меняться. 

- возможности объектирования свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания сформированности 
универсальных учебных действий 

- 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 учащихся; 
- валидность и надежность применяемых методик; 
- профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 
результатов; 

- этические стандарты деятельности психологов. 
Перечень основных принципов этического кодекса психолога-диагноста, соблюдение 

которых носит обязательный характер: 
- конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации об индивиде; должны 

быть соблюдены соответствующие меры предосторожности, направленные против 
неправильного использования и неверной интерпретации диагностических результатов; 

- отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его о цели 
обследования и о последующем характере использования результатов: обследуемый должен 
быть полностью проинформирован о том, как будут использоваться его оценки; 

- неразглашение результатов обследования: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, 
содержащие оценки личности учащегося, стали известны администрации или педагогическому 
составу школы; 

- предоставление интерпретации диагностических результатов. 
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Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования ребенка 
возможно только при условии согласия его родителей. 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия - Опросник Н. Г. Лускановой «Оценка 
уровня школьной мотивации», Методика Дембо- Рубинштейна (модификация А.М. Прихожан) 
«Исследование самооценки и уровня притязаний». 

Определение доминирующих мотивов учения: методика М.В. Матюхиной позволяет 
выявить ведущие, доминирующие мотивы в мотивационной сфере учащихся. Все мотивы, 
обозначенные в данной методике, можно разделить на: широкие социальные (мотивы долга и 
ответственности, самоопределения и самосовершенствования), узколичностные (благополучия 
и престижа), учебно-познавательные (связанные с содержанием и процессом учения), мотивы 
избегания неприятностей. 

Эта методика так же является развивающей и помогает школьникам осознать собственные 
мотивы в учебе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Применительно к моменту перехода школьников на уровень основного общего образования можно 
выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,  его временных 
характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата; 
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
Предполагается, что результатом формирования регулятивных   универсальных учебных 
действий будут являться умения: 
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 
- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 
- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- различать способ и результат действия; 
- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и сформированным 
внутренним критериям; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 
осуществлять контроль по результату и по способу действия; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности; 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение 
алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными составляющими 
регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности. Инструментарий для 
определения уровня внимания: https://onlinetestpad.com/; стиля саморегуляции поведения: 
https://psytests.org/ 

https://onlinetestpad.com/
https://psytests.org/
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Познавательные универсальные учебные действия 

Диагностический инструмент школьный тест умственного развития ШТУР, авторами 
которого являются К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. 
Логинова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 С целью диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, 
улучшения и совершенствования используется метод социометрических измерений или социометрия. С 
помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой 
деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп. Метод 
социометрических измерений позволяет получить информацию о: 
- социально-психологических отношениях в группе; 
- статусе людей в группе; 
- психологической совместимости и сплочённости в группе. 

Диагностический инструмент: «Мое положение в классе» https://onlinetestpad. com/ru/testview/192 

2 -moe -polozhenie -v- klasse-gruppe; методика В.В.Бойко «Коммуникативная толерантность»- 
https://psytests.org/b oyko/tolerance .html.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей на уровне основного общего образования составлены в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 
ФГОС ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 
ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 
ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 
форму проведения занятий. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные 
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 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
являются приложением к ООП  ООО и размещены на сайте:  

  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
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Федеральная программа воспитания 

5-7 класс 

2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

 Программа воспитания является обязательной частью основной общеобразовательной 
программы учреждения. Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№ 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации(Указ президента Российской Федерации от 2 
июля 2021 г. № 400),  основного общего образования (приказ Минпросвещения России от31 мая 
2021 г. № 287), приказа Минпросвещения от 16 ноября 2022 № 993 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования». 
 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается  с учетом 
государственной политики в области образования и воспитания. 
 Федеральная рабочая программа воспитания МКОУ Юмасинская СОШ  направлена на 
развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижения ими результатов освоения программы основного общего образования. 
решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей  и 
другими институтами воспитания. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные 
 ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей. 
Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 
 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 Содержание воспитания  обучающихся в МКОУ Юмасинской СОШ определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции РФ. Эти ценности и нормы отражают инвариантное содержание 
воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
включает духовно – нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в МКОУ Юмасинская СОШ планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
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 является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины.  
 Цель программы воспитания: развитие личности, создание условий для 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 чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания: 
 - усвоение обучающимися знаний норм, духовно – нравственных ценностей, традиций, которое 
выработало российское общество (социально – значимых знаний); 
 - формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям и традициям (их 
освоение и принятие); 
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 - приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных социальных отношений, применение полученных знаний; 
 - достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствие с 
ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных  программ включают: 
 - осознание российской гражданской идентичности; 
 - сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
 - готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
 - наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
 - сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность В МКОУ Юмасинской СОШ планируется и осуществляется на 
основе  аксиологического, антропологического, культурно – исторического, системно – 
деятельностного, личностно – ориентированного подходов с учетом принципов воспитания 
(гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 
следование нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности). 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ 
Юмасинской СОШ по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 
отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 
опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Направления воспитания: 
   
Гражданского 
воспитания 

Способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры. 

Патриотического  
воспитания 

Основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности. 

Духовно – 
нравственного 
воспитания 

Основано на духовно – нравственной культуре народов России, 
традиционных религий народов России, формировании традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков. 

Эстетического 
воспитания 

Способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического 
воспитания 

Ориентировано на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия – развития физических способностей с 
учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового 
воспитания 

Основанного на воспитании  уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности. 

Экологического 
воспитания 

Способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
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охраны, защиты, восстановления природы и общества, к получению 
знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и 
общественных потребностей. 

Ценности научного 
познания 

Ориентировано на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

  
Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС 
ООО. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
 
Гражданско – 
патриотическое  
образования 

знающий и любящий свою малую Родину, свой край, имеющий 
представление о Родине – России, ее территории, расположении; 
осознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и  другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему родного края, своей Родины – России, Российского 
государства; 
 - понимающий значения гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 
и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение, имеющий 
первоначальное представление о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностей; 
 - принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально – значимой 
деятельности. 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

 - уважающий духовно – нравственную культуру своей семьи, своего 
народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 
принадлежности; 
 - сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека; 
 - доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 
физический и моральный вред другим людям, уважение старших; 
 - умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
 - владеющий представлениями о многообразии языкового и 
культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 
общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
 - сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое 
воспитание 

 - способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей; 
 - проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 
 - проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 

Физическое 
воспитание 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 
образа жизни, в том числе в информационной среде; 
 - владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
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безопасного поведения в быту, природе и обществе; 
 - ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 
здоровья, занятий физкультурой и спортом; 
 - сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учетом возраста. 

Трудовое воспитание сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
 - проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление; 
 - проявляющий интерес к разным профессиям 

Экологическое 
воспитание 

 - понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 
природы, влияние 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 самостоятельность 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 природы, о науке, научном знании; 
 - имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно – научной и гуманитарной областях 
знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

УКЛАД.   
Основные вехи истории. 
История школы начинается в 1926 году, именно в этом году образовалась Юмасинская начальная 
школа. Первым директором стала Костерина А.М. В 1928 году зданием школы  являлся дом 
Тандалова М.И., в 1930 году  дом Кузнецова. В 1941 году произошло преобразование школы в 
неполную среднюю школу, в 1943-44 в семилетнюю школу. В 1950-60 годах школа пополнилась 
молодыми педагогами. В 1961 году произошло преобразование школы в восьмилетнюю школу, а 
в 1984-85 в среднюю общеобразовательную, в начале двухтысячных годов  построено  новое 
современное здание. Сегодня в МКОУ Юмасинской СОШ учатся дети и из близлежащего села 
Ямки. В 2022 году школе исполнилось 95 лет. 
Цель образовательной организации в самосознании ее педагогических работников. Школа 
социально ответственного интеллекта, гибкого ума, высокой нравственности, здоровья, 
построенная на принципах взаимоуважения, свободы, ценности знания. 
Школа является социально - культурным центром двух деревень. В ней сложились свои традиции, 
особенности учебно - воспитательного процесса- с ранних лет прививать детям чувство единства, 
взаимопомощи, любви и бережному отношению к своей малой Родине, чувство уважения к 
истории края, патриотизм. 
Особенности местоположения.  Школа находится в 40 км от районного центра, попасть в 
который можно только по паромной переправе летом, по зимнику - зимой, а в период бездорожья, 
вовсе дороги нет. 
МКОУ Юмасинская СОШ занимает особое положение в структуре села, являясь социальным, 
культурным и экономическим центром. Контингент двух деревень разнообразен: коренные 
малочисленные народы, многодетные семьи, опекаемые семьи. 
В 2023-2024 году в школе насчитывается 101 ребенок, в будущем предстоит сокращение 
численности обучающихся. Сокращение контингента обучающихся и нехватка педагогов 
является основными проблемными зонами МКОУ Юмасинской СОШ.  
Наиболее значимые традиционные дела. Основные традиции воспитания в МКОУ 
Юмасинской СОШ: 
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 - КТД, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов Наиболее 
значимыми традиционными делами и событиями, составляющие основу воспитательной работы 
являются календарные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери», «День 
Победы», 8 марта и 23 февраля, «Последний звонок», «Чествование хорошистов и отличников 
школы по итогам учебного года»; 
 - педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 
на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
 - ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Воспитывающая среда МКОУ Юмасинской СОШ- это совокупность окружающих ребенка 
обстоятельств, социально - ценностных. влияющих на его личностное развитие и содействующих 
его вхождению в современную культуру. Она включает: 
 - предметно - пространственное окружение; 
 - поведенческое; 
 - событийное; 
 - информационно - культурное. 
В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, учебных кабинетов, школьного 
двора, спортплощадок.  
Социальные партнеры. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации с организациями - партнерами: пожарной 
частью с. Ямки, СДК с. Юмас, с которыми ОУ сотрудничает в течение многих лет и проводит 
совместные мероприятия. 
Значимые для воспитания проекты и программы. В школе создана первичная ячейка Российской 
организации детей и молодежи «Движение первых». В школе функционирует Совет 
старшеклассников школы, оказывающие помощь в реализации концепций РДШ и РДДМ, 
волонтерский отряд «Юный волонтер».   
Реализуемые инновационные проекты и перспективные воспитательные практики.   
 Школа участвует в реализации  федерального проекта «Развитие кадрового потенциала 
ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
проводимой Автономной некоммерческой организацией «Университет национальной 
технологической инициативы», с целью обучения школьников 8-х классов современным языкам 
программирования. 
С 2023 года в 6-11 классах реализуется Единой модели Профориентации  (профессионального 
профминимума). 
Команда администрации - это специалисты, как опытные, так и начинающие. В педагогической 
команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 
категорий обучающихся. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 
грамотно организуют образовательный процесс. 
Возможные отрицательные источники влияния - это сети, компьютерные игры и родители с 
низким воспитательным ресурсом. 
Процесс воспитания в МКОУ Юмасинской СОШ основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности 
обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
 - ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников, профилактика буллинга в школьной среде;  
 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 
организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 
педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 
 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
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 - системность, целесообразность и воспитания как условия его эффективности. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены в виде модулей. 
Инвариантные модули: 
Модуль 1 «Урочная деятельность» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 - максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 
для формирования у обучающихся российский традиционных духовно - нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждения; 
 - включение учителями в программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 
занятий; 
 - включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 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 воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 
 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений и высказывание своего мнения, выработки своего 
личного отношения к изучемым событиям, явлениям и лицам; 
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
познавательной деятельности; 
 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — 
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, 
выработки своего к ней отношения;  
 -- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми, 
способствовать развитию критического мышления; 
  - организация наставничества мотивированных мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными  
потребностями, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 
выполнение  индивидуальных и групповых  проектов, воспитательной направленности. 
- еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание обучающимися и учителями 
Государственного гимна РФ, способствующее формированию признания обучающимися 
ценности государственных символов РФ и уважения к ним (соблюдение требований, 
установленных Федеральным Конституционным законом о Государственном гимне РФ); 
 - Обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков. 
Модуль 2  «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 
занятий: 
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1. Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности – физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни: "Шахматы", "ОБЖ", "Физкультура"; 
2. Курсы и занятия патриотической, гражданско - патриотической, военно - патриотической  
направленности: "Разговоры о важном"; 
3. Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской и просветительской 
направленности: "Я - мыслитель", «Английский для умников», «Билет в будущее» (6-7), «Основы 
программирования»; 
4. Курсы, занятии я в области искусств, художественного творчества: "Школьный театр 
«Северная звезда», «Мастерица", «Художественная обработка древесины»;  
5. Курсы и занятия духовно - нравственной направленности:  "Разговоры о важном", «Умей вести 
за собой» (6,7 классы); 
Формы внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы, художественные и 
творческие студии, соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, мини – 
исследования, общественно – полезные практики. 
Формы внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы, художественные и 
творческие студии, соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, мини – 
исследования, общественно – полезные практики. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  
 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 
в социально значимых делах; 
 - формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 
педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 
 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально 
значимые формы поведения; 
 - поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций;  
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных обучающимися её видов. 

 

Модуль 3 «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 
деятельности, направленный, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 
обучающихся, может предусматривать: 
1. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
 2.  организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в 
них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе;  
 3. проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 
к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения;  
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
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4. регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса;  
 5.  выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации; 
6. Изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в  специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдений сверяются с результатами бесед с родителями, 
учителями, педагогом – психологом; 
7. доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем налаживания 
взаимоотношений со сверстниками, совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, обучающимися 
класса; 
8. индивидуальную работу с обучающимися класса по оформлению портфолио, в которых они 
фиксируют свои личностные достижения; 
9. регулярные консультации с учителями – предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 
10. проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, привлечение 
учителей – предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
понимать обучающихся; 
11. создание и организацию работы родительского комитета класса участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе ОО. 
12. привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 
и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и ОО. 
13. проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований; 
 14. еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, происходящих 
в школе, регионе, стране; формирование представлений о государственной символике РФ: 
изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения государственных 
символов; формирование ответственного отношения к государственным символам, в том числе 
знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или порчу государственных 
символов. 
 

Модуль 4 «Основные школьные дела» 
Реализация  основных школьных дел предусматривает: 
1. Общешкольные праздники и ежегодные творческие мероприятия, связанные с 
общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами: общешкольная линейка, 
посвященная "Празднику первого звонка". 
2. Участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции 
РДШ «День воссоединение Крыма с Россией» и т.д., акции ко Дню Победы. 
3. Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 
уровень образования, символизирующее приобретение новых социальных статусов в школе, 
обществе: Линейка «Праздник знаний», «Последний звонок», «Вручение аттестатов», посвящение 
в участники «РДДМ», фестивали РДДМ. 
4. Церемонии награждения по итогам года: «Чествование по итогам года», «Награждение 
спортивной элиты школы». 
5. Социальные проекты: «Кормушка для птиц», «Сбор корма для животных», «Помоги собраться 
в школу», субботник «Чистый двор», волонтерские акции, «Возложение цветов к мемориалу»; 
6. Организуемые совместно с семьями обучающихся праздники: «День матери», «8 марта», «День 
отца», «Праздник Победы»; 
7. Разновозрастные сборы, многодневные выездные события: Туристический слет, Слет лидеров; 
8. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (в рамках 
классных дел); 
 По понедельникам в рамках данного модуля запланировано проведение еженедельных 
линеек с церемонией поднятия флага и исполнение гимна России, подведение итогов прошедшей 
недели и рассказов о важнейших событиях в жизни МКОУ Юмасинская СОШ.  
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Вариативные модули: 

Модуль 5 «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала данного направления  предусматривает: Поддержку 
детского самоуправления в классе позволяет воспитывать в обучающихся инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 
то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не 
всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 
и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в начальных классах МКОУ Юмасинская СОШ осуществляется: 
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 
обучающимися младших классов); 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ  
внутриклассных дел; 
 - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т. п. 
Модуль 6 «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир 
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой МКОУ Юмасинская СОШ: 
 - оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая  
служит хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 
внеучебные занятия, оформление "мест гражданского почитания"; 
 - размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; 
 -  картин определённого художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 
эстетического осмысления мира; 
 -  оформление и обновление "мест новостей", фотоотчётов об интересных событиях, происходящих 
в школе; 
 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 
образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 
организации на зоны активного и тихого отдыха;  
 - создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной организации 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные 
представители) и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 
книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
 - благоустройство классных кабинетов к новогоднему конкурсу на лучший класс; 
событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий: 
газеты ко Дню учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта;  
 - совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 
гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых 
событий; 
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 - регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории (например, новогоднее оформление пришкольной 
территории);  
 - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды с презентациями к "Правам человека", "Детский телефон доверия") на важных для 
воспитания ценностях образовательной организации, её традициях, правилах. 
Модуль 7 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности.  
- общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной организации, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их обучающихся; 
 - семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 
 - родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 
представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов; 
 - родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации; 
 - общешкольные родительские собрания, работа семейных клубов (программа «Югорская семья 
– компетентные родители») происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся; 
 - семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  
 - родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников.  
Модуль  8 "Экологическое воспитание" 
 Экологическое образование, просвещение и формирование экологической культуры - это 
овладение экологическими ценностями и в соответствии с ними выстраивание своих 
взаимоотношений с окружающим миром. Привитие обучающимися культуры взаимоотношений с 
окружающей средой осуществляется как на уроках, так и во время внеурочной деятельности. На 
занятиях по основам экологических знаний используются системно - деятельностный и 
культурно-исторический подходы. Процесс формирования экологической культуры школьников 
опирается на принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании 
и организации экологического образования и воспитания. Основные формы, используемые в 
работе с обучающимися - это наблюдения, беседы, экскурсии, экологические акции, решение 
задач с экологическим содержанием, практические работы, обсуждение и обыгрывание 
проблемных ситуаций, постановка экологических опытов, при проведении ролевых игр, 
написание сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные 
образы и практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных мероприятиях. 
 Модуль  9 "Профилактика и безопасность" 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования  
поддержки безопасной и комфортной среды в МКОУ Юмасинской СОШ включает: 
 - организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности: в ОУ функционируют 
службы: совет профилактики и  для сопровождения групп риска обучающихся созданы психолого 
- педагогическая служба и служба медиации. 
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 - Проведение коррекционно - воспитательной работы с обучающимися группы риска с 
привлечением  сторонних специалистов: участковый и представители опеки. 
 - В ОУ разработана программа "Мы вместе", направленную на работу с девиантными 
обучающимися. 
 - Все обучающиеся вовлечены в воспитательную деятельность по программам, направленным  на 
профилактику борьбы против курения, употребления алкогольной и наркотической продукции, 
борьбы с деструктивными детскими и молодежными объединениями и субкультурами,  
безопасности в цифровом пространстве, на транспорте, воде, дорожного движения, 
противопожарной, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 
обороне. 
 - Организована превентивная работа с обучающимися со сценариями социально одобряемого 
поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению, в рамках классных бесед. 
 - Организована работа по профилактике расширения групп семей обучающихся, требующих 
специальной психолого - педагогической поддержки и сопровождения. 
 - проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов попышения 
безопасности, выделение 

Модуль 10 «Здоровый образ жизни» 
  Понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие болезней и физических 
дефектов, а как состояние физического, душевного и социального благополучия человека. 
Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни организовано следующим 
образом: 
  - создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
  - организация и проведение диагностических мероприятий; 
  - организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий с 
обучающимися;  
 - формирование системы знаний о здоровьесбережении;  
 - работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Модуль 11 "Профориентация" 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы ОУ включает: 
 1. проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
2.  профориентационные онлайн игры, расширяющей знания о профессиях, квесты, экскурсии на 

предприятия, в организации, дающие представления о существующих профессиях и условиях 
работы; 

3. совместное с педагогами  изучение обучающимися интернет – ресурсов, прохождение 
профориентационного онлайн – тестирования (проект «Будущий профессионал»); 

 4.  участие в профориентационных проектах "Билет в будущее", "ПроеКТОрия", "Шоу профессий" с 
просмотром видео; 

5. индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей и способностей; 

6. освоение обучающимися основ профессий в рамках различных курсов, включенных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Модуль 12 «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
 1. участие представителей организаций – партнеров, в том числе с соответствующими договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы; 

Модуль 13 Детские общественные объединения 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
1. деятельность в рамках движения школьного отделения российского движения детей и 
молодежи, объединение РДДМ. 
2. деятельность волонтерского объединения «Пульс». 
3. деятельность школьного ученического самоуправления. 
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4. деятельность спортивного клуба «Спортик». 
 
Наименование направление деятельности 

Школьное ученическое 
самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала данного 
направления  предусматривает: Поддержку детского 
самоуправления в классе позволяет воспитывать в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 
что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в 
начальной и основной школе не всегда удаётся 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Школьное отделение РДДМ Деятельность школьного отделения РДШ направлена на 
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 
основе их интересов и потребностей, а также организацию 
досуга и занятости школьников.  

Спортивный клуб «Спортик» участие в организации спортивных событий и соревнований; 
- представление школы на соревнованиях различного уровня 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение 

 Общая численность педагогических работников 15 человек основных педагогических 
работников.  100 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 
педагогическое образование. 50 % - первую квалификационную категорию. Психолого- 
педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие 
специалисты:  социальный педагог, педагог-логопед. В школе 11 классов-комплектов , в которых 
работают 11 классных руководителя.  
Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 
  Заместитель директора по воспитательной работе 
  советник директора по воспитательной работе 
  педагог-огранизатор  
 классные руководители 
 социальный педагог 
  педагог-логопед  
 педагоги дополнительного образования 
 - педагог - библиотекарь 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ Юмасинская СОШ связывается, 
прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 
 1. Положение о классном руководителе; 
 3. Положение о методическом объединении; 
 4. Положение о внутришкольном контроле; 
 5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 
отношений; 
 6. Положение о Совете профилактике правонарушений; 
 7. Положение о родительском комитете; 
 8. Положение о дежурстве;  
 9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся;  
 10. Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися; 
 11. Положение о социально-психологической службе;  
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 14.Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию;  
 15. Положение об организации дополнительного образования; 
 16. Положение о внеурочной деятельности обучающихся;  
19. Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»;  
20 Положение об общешкольном родительском собрании. 
Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития образования 
Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от программы к 
действиям».  
3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

 В МКОУ Юмасинская СОШ  всего 100 обучающихся. Из них 17 обучающихся - это 
обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся дети с умственной отсталостью , 
с задержкой психического развития . На уровне общности: формируются условия освоения 
социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 
в совместной деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 
совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 
работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 
ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 
их успешной адаптации и интеграции в школе; 
 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех  
участников образовательных отношений;  
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося с ОВЗ; 
 - активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 
 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности; 
 - индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
педагоги МКОУ Юмасинской СОШ ориентируются на: 
 - формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому, психическому состоянию методов 
воспитания; 
 - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов - психологов, учителя - логопеда, учителей - дефектологов; 
 - личностно - ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 
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  Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 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 награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 
качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 
- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
больших групп поощряемых и т.п.); 
- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 
- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учетом 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 социальной 
успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 
портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио - деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 
работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 
ведение портфолио класса. 
Рейтинг - размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
Рейтинги формируются через размещение имен в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями и оформляются в виде таблицы. 
 

 3.35. Анализ воспитательного процесса 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС. 
 Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов.  
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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 качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   
 - развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
  - распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями совместно с ЗД по ВР.  
Внимание педагогических работников сосредотачиваются на вопросах: 
1. какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год. 
2. какие проблемы, затруднения  решить не удалось и почему. 
3. какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 
обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно - 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится ЗД по ВР, педагогом - психологом, социальным педагогом, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)обучающихся. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
 

Справка по итогам воспитательной работы за 2022/23 учебный год 
 
Цель: анализ воспитательной работы МКОУ  Юмасинской СОШ  за 2022/23 учебный год. 
 
Методы: анализ школьной документации; собеседование с классными руководителями, 
учителями-предметниками, социальным педагогом, педагогом-психологом; посещение уроков, 
классных и общешкольных мероприятий. 
 
Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе Чикунова Н.А.. 
 
Дата составления справки: 13.06.2023. 
 
Цель воспитательной работы МКОУ Юмасинской СОШ: 
 развитие личности, создание условий для 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 чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, которое 
проявляется: 
 
 Педагогический коллектив МКОУ Юмасинской СОШ реализует цель воспитательной 
работы школы через решение следующих задач: 
 - реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 
 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
 - вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
 - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; 
 - поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
 - организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 
 - организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
 - организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
 
 Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 
воспитания: 
 
Инвариантных: 
 «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Взаимодействие с родителями 
(законными представителями)», «Курсы внеурочной деятельности», «Урочная деятельность», 
«Самоуправление», «Профориентация»; 
Вариативных: 
 «Детские общественные объединения» "Экскурсии, экспедиции, походы", "Организация 
предметно - эстетической среды", "Экологическое воспитание", "Безопасность 
жизнедеятельности", "Здоровый образ жизни" . 
 
Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 
конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 
Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: «Результаты 
воспитания, социализации и саморазвития школьников» и «Состояние организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых». 
 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2022/23 учебный 
год 
 
Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной 
документации (форма анализа воспитательной работы для руководителя МО классных 
руководителей). 
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Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе совместно с классными 
руководителями. По итогам анализа проведено обсуждение его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей с приглашением педагогов-
предметников, педагогов внеурочной деятельности. 
 
Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 
школьников: динамика личностного развития школьников в каждом классе.  
 
Какие проблемы личностного развития школьников решены 
 
Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что педагогическому 
коллективу школы удалось: 
(по анкетам уровня воспитанности) 
 - повысить уровень учебной мотивации школьников на уровне НОО на 12 процентов, на 
уровне ООО – на 23 процента, на уровне СОО – на 4 процента; 
 - сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО –
 94 процента, повысить уровень познавательной активности школьников на уровне ООО на 
17 процентов, на уровне СОО – на 10 процентов; 
 - повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов до 64 процентов; 
 - повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов на 
42 процента; 
 - повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 
нравственных ценностей, до 81 процента; 
 
 С 1 сентября 2022 года обучающиеся школы начали изучать  государственные символы 
РФ. Во всех классах, с 1 по 11, было организованно знакомство с историей возникновения 
государственных символом. Обучающиеся 1-4 классов- в рамках предмета "Окружающий мир" 
, 5-11 классов - "Обществознание". Работа была организованна классными руководителями и 
учителями предметниками. В рамках курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном» 
происходит знакомство обучающихся с государственными праздниками РФ и 
государственными символами РФ. Еженедельно, по понедельникам, осуществляется 
церемония поднятия Государственного флага РФ и исполнение гимна России. На 
общешкольной линейке озвучиваются ключевые дела недели и важные государственные 
события.  
 При изучении государственных символов РФ учитывается преемственность содержания 
начального, основного и среднего общего образования. Достижение соответствующих 
личностных результатов обучающихся основывается на единстве учебной и воспитательной 
деятельности по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части 
гражданского и патриотического воспитания. 
  
 
 
Какие проблемы школа будет решать в 2023/24 учебном году 
 - формирование социальной компетентности обучающихся уровня НОО; 
 - повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и 
самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов; 
 - формирование патриотических качеств личности обучающихся всех уровней обучения; 
 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 
 
Способы получения информации: беседы  с обучающимися и их родителями, 
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование 
обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления; анализ 
воспитательной работы руководителем МО классных руководителей и руководителями 
предметных МО, собеседования с классными руководителями, учителями-предметниками, 
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педагогами внеурочной деятельности. 
 
 Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе, советником 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 
руководителем МО классных руководителей, руководителями предметных МО, активом 
старшеклассников и родителями путем анкетирования:  
 Качество общешкольных дел: 
По итогам анкетирования большинство общешкольных дел интересны обучающимся.  
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов: 
 Классные руководители пользуются уважением и авторитетом среди обучающихся, что 
позволяет принимать  совместные решения по организации классных дел. 
Качество реализуемых в школе курсов ВД:  
В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности, которые большинство  
обучающиехся посещают с удовольствием. 
Качество реализации личностно развивающего потенциала уроков: 
Дети заинтересованы в происходящем  на уроке и вовлечены в организуемую учителем 
деятельность, на уроках используются различные формы работы, что позволяет побуждать 
детей задумываться о ценностях и нравственных вопросах. 
Качество существующего в школе ученического самоуправления: 
Дети вовлечены в организацию школьной жизни, но занимают, скорее пассивную позицию. 
Инициатива исходит только от лидеров самоуправления, которые  реализуют данные 
инициативы. 
Качество функционирующих общественных объединений. 
В Юмасинской школе зарегистрировано школьное отделение РДДМ, которое реализует 
региональные и школьные инициативы. Состав: 8 человек. Деятельность, которую ведет 
школьное отделение РДДМ, дает возможность найти каждому вступившему  дело по своим 
силам и желанию. 
Участники  школьного отделения РДДМ приняли участие в 4-х слетах РДДМ. 
Качество профориентационной работы: 
Профориентационная работа нацелена на формирование у школьников трудолюбия, 
готовности планирования своего жизненного пути. Формы профориентационной  работы  
разнообразны, дети вовлечены в организуемую деятельность. 
Качество организации предметно – эстетической среды: 
Пространство школы оформлено  со вкусом. Оформление школы часто осуществляется 
совместно педагогами и детьми. 
Качество взаимодействия  школы и семей: 
В школе организован эффективный диалог с родителями по вопросам воспитания . На сайте 
школы и странице ВК публикуется вся актуальная информация для родителей.  
 
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (реализация 
модуля «Классное руководство») 
 
На начало 2023/24 учебного года в школе сформировано 11 общеобразовательных класса. 
Классные руководители 1–11-х классов разработали программы воспитательной работы 
с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 
воспитательной работы уровней образования. 
 
Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 
и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 
 - тематические классные часы; 
 - внеурочные занятия «Разговоры о важном»; 
 - участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 
(дистанционно); 
 - коллективные творческие дела; 
 - участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
 - индивидуальные беседы с учащимися; 
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 - работа с портфолио; 
 - индивидуальные беседы с родителями; 
 - родительские собрания (дистанционно и очно); 
 
 По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников 
школьной социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной 
деятельности классных руководителей и их классов за учебный год оценивается как хорошее. 
 

 

 

 

: 
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3.1 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Приложение 2 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы основного общего образования и их интеграции в образовательной 
организации; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов образовательной 
организации; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересах 
обучающегося. 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося, участие 
в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
обучающихся с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 
обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания, 
обучающегося; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
обучающихся; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития, обучающегося с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений - 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 по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с ОВЗ. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 



167 

 

 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения  

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 
и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ОВЗ; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- обеспечение  психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогически хтехнологий, в том числе информационных, компьютерных, для  
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оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
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 развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является  

использование адаптированных образовательных программ. 
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 подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
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оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 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). 

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. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 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 материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с ЗПР в различных 
средах: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в 

 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать 
помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 
понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS- сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в 
адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 
расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в 
пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 
занятий; в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и 
проведении праздников дома и в школе. 
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и 
обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга 
ситуаций, в которых учащийся может использовать коммуникацию как средство достижения 
цели; в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать 
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор; в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в 
умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 
выражения своих чувств. 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 



170 

 

 

временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального 
взаимодействия учащегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового 
поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении 
знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 
речки, городских и загородных достопримечательностей и других; в расширении представлений 
о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 
возрасту ребёнка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во 
взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; в накоплении опыта 
освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать 
и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в способности 
взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами. 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил 
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в освоение необходимых 
социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие; в освоении возможностей и допустимых границ социальных 
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении 
проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 
назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП должны отражать: 
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и  соответствовать общему темпу занятий; 
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым  другим человеком, умение задавать вопросы; 
 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности; 
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности; 
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности. 
 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 
и особыми образовательными потребностями. 
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3. Организационный раздел Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Учебный план школы разработан в соответствии с: 
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-273) (ред. от 07.03.2018г.); 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 287 (далее – ФГОС ООО); 
- Приказом Минпросвещения России от 30 сентября 2022 г. № 8744 «Порядок разработки и 
утверждения федеральных основных общеобразовательных программ». 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №370 от 18 мая 2023 года «Об 
утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 
-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
начального, основного и среднего общего образования»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №858 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №28 
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин   — 1.2.3685-21 от 28 
января 2021года № 2. 
- Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения Юмасинской средней 
общеобразовательной школы. 
  Учебный план, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования: 
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, и время, отведенного на их 
освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 
 Включает в себя: 
- состав учебных предметов; 
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам; 
- максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся: 
- план комплектования классов. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Юмасинской средней общеобразовательной школы, утвержденной  приказом от 30.08.2023 года 
№418 –од на 2023-2028 учебный год. 
 Образовательный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной учебной 
недели и регламентирован календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год. 
 Вариативность содержания образовательной программы основного общего образования 
реализуется через возможность формирование программ основного общего образования 
различного уровня сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, включая одарённых детей и детей с ОВЗ. 
 Общая нагрузка учащихся всех классов не превышает предельно допустимую, 
определенную санитарными правилами и нормативами. 
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 Расчетная продолжительность учебного года: 
5-9 классы: 34 учебные недели. 
 Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет 5338 
академических часов. 
           Максимальное число часов в неделю в 5,6,7-классах при 5-дневной учебной неделе и 35-
учебных неделях составляет 29,30 и 32 часа соответственно, в 8-9 классах составляет 33 часа.  
 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных 
недель, во втором полугодии – не более 10 недель. Продолжительность каникул не менее 7 
календарных дней. 
 Продолжительность урока составляет 40 минут. Во время занятий организован перерыв для 
гимнастики не менее 2 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 
превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6-8 классов, 3,5 
часа — для 9 класса. МКОУ Юмасинской СОШ осуществляется координация и контроль объёма 
домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с гигиеническими 
нормативами.  
 Учебный план 5-9 классов (реализация образовательной программы основного общего 
образования)  состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 Обязательная часть учебного плана 5-9 классов определяет состав обязательных учебных 
предметов и учебной время, отводимое на их изучение по классам и (годам) обучения: «Русский 
язык», «Литература»,  «Иностранный язык»», «Математика»,  «История», «География», 
«Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 
«Основы духовно-нравстенной культуры народов России». С 6 класса вводится предмет 
«Обществознание», с 7 класса предмет «Математика» разбивается на предметы «Алгебра» и 
«Геометрия», «Вероятность и статистика», вводятся новые предметы «Информатика» и «Физика». 
С 8 класса вводятся предметы «Химия» и «ОБЖ».  
 Количество часов на предмет «Физическая культура» составляет 2 часа в неделю, в связи с 
чем, 3 час 5-7 классах реализовывается за счёт части формируемой участниками образовательных 
отношений, а в 9 классе за счёт внеурочной деятельности. 
 При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России в курсе «История России» 
количество часов на изучение учебного предмета «История» в 9 классе увеличено на 17 учебных 
часов. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-IX классах построено по модульному 
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 
рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 
труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано: 
- в 5-8 классах на предмет « Физическая культура» -1 час в неделю 
- в 5 классе на предмет «Математика» - 1 час в неделю 
- в 7 классе на предмет «Математика» - 1 час в неделю 
- в 8 классе на предмет «Русский язык» -1 час в неделю, на предмет «Черчение» - 1 час в неделю. 
- в 9 классе на предмет «Русский язык» - 0,5 ч. в неделю, на предмет «История» - 0.5ч. в неделю. 
 Курс «Экология и география ХМАО-Югры» - предмет регионального компонента 
интегрирован в предмет «География» в 8-9 классах. 
    МКОУ Юмасинская СОШ языком обучения является русский язык. 
     При изучении некоторых предметов  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 
     Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
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обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 
дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация обязательна для 
всех учащихся 5-9 классов, проводится на основе результатов четвертной аттестации по всем 
учебным предметам и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертной 
аттестации с учетом отметок за контрольные работы. Округление результата проводится в 
соответствии с правилами математического округления. 
      Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 
с календарным учебным графиком. 
     Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 
оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  
     Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится без прекращения образовательной 
деятельности в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ Юмасинская СОШ. 

   Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в конце учебного год: по 
русскому языку, - в форме диктанта; по математике, алгебре, геометрии, вероятность и статистика, 
физике, химии - в форме контрольной работы; по литературе, иностранному языку, информатике, 
истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 
технологии, ОБЖ, физической культуре - в форме тестирования. 
          Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса включает итоговое собеседование по 
русскому языку, которое осуществляется условием допуска к ГИА и проводится для обучающихся 
во вторую среду февраля по темам и заданиям Рособрнадзора.  
    Результат итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или  «незачет». В 
случае, если обучающийся получил за итоговое собеседование по русскому языку «незачет», он 
допускается повторно в дополнительные сроки (во вторую рабочую среду марта и первый 
понедельник мая), установленный органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителя. 

     Сроки промежуточной аттестации – с 11.05. по 21.05.2024 г. 
     Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 
итоговой аттестацией.  
     Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. 
 

 
 Учебный план основного общего образования МКОУ Юмасинской СОШ, 

реализующий федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования, на 2023-2024 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя: 5-9 классы- 34 недели) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
5 6 4 3 3 21 

170 204 136 102 102 714 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 
3 3 3 3 3 14 

102 102 102 102 102 476 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5  

 
 10 

170 170  
 

 340 
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Алгебра 
  3 3 3 9 

  102 102 102 306 

Геометрия 
  2 2 2 6 

  68 68 68 204 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

  34 34 34 102 

Информатика 
  1 1 1 3 

  34 34 34 104 

Общественно-научные 
предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

 34 34 34 34 136 

География 
1 1 2 2 2 8 

34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 
  2 2 3 7 

  68 68 102 238 

Химия 
  

 
2 2 4 

  
 

68 68 136 

Биология 
1 1 1 2 2 7 

34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

1 1 
   

2 

34 34 
   

68 

Искусство 

Музыка 
1 1 1 1  4 

34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
 

 3 

34 34 34 
 

 102 

Технология 
Технология 

 
 

2 2 2 1 1 8 

68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    
1 1 2 

   
34 34 68 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

68 68 68 68 68 340 

Итого 
27 29 30 31 32 149 

884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2 1 2 2 1 8 

Математика 
1 

 
1 

  
2 

34  34 
  

102 

Русский язык  
 

  
0,5 0,5 

 
 

  
17 17 

Физическая культура 
1 1 1 1 

 
4 

34 34 34 34 
 

136 

История 
    

0,5 0,5 
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17 17 

Черчение    
1 

 
1 

   
34 

 
34 

Итого: (аудиторная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Промежуточная аттестация 

Предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык диктант 

Математика, алгебра, геометрия, вероятность и 
статистика, физика, химия 

контрольная работа 

Литература, иностранный язык, информатика, 
история, обществознание, география, биология, 
музыка, изобразительное искусство, технология, 

ОБЖ, физическая культура, ОДНКР 

тестирование 

Итоговая аттестация 

Предметы Форма итоговой аттестации 

Математика ОГЭ, ГВЭ 
Русский язык ОГЭ, ГВЭ 

Предметы по выбору ОГЭ 
 

Календарный учебный график  
на 2023/24 учебный 

год при пятидневной учебной неделе 
 

Пояснительная записка 

 Образовательная деятельность в МКОУ Юмасинская СОШ осуществляется по четвертям. 
 С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике МКОУ 

Юмасинская СОШ предусматривается чередование учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

  Продолжительность учебных четвертей составляет: 
  I четверть – 8 учебных недель; 
  II четверть – 8 учебных недель; 
  III четверть – 11 учебных недель; 
  IV четверть – 7 учебных недель; 
  Продолжительность каникул составляет: 
 - по окончании  I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней; 
 - по окончании II  четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней; 
 - по окончании  III четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней; 
 - по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель; 
  Продолжительность урока – 40 минут; 
  Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) 20 минут каждая. 
  Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития. 

  Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определённой 
гигиеническими нормативами. 
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  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 5-6-х классов - не должен превышать 6 уроков; 
 - для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков; 
  Занятия начинаются  8,30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организовывается перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

  Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

  
1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 
1.2. Дата окончания учебного года для 5-9-х классов: 24 мая 2024 года. 
1.3. Дата окончания учебного года для 9 класса: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

5-9 классы — 34 учебных недели (168 учебных дней); 
 9 класс — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 
5-9-е классы 

 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 
Количество  

учебных 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 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 34 168 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 168 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 
3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

5-11-е классы 

Каникулярный период 
Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 
календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 
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Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

* Для обучающихся 9 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 
** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
 Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 
предметам учебного плана с 15 апреля по 17 мая 2024 года без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты 
участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, 
регионального, всероссийского уровней), в творческих конкурсах, фестивалях, разработка и 
презентация проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей 
в соответствии с содержанием образовательных областей. 
 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится за рамками учебного года 
в мае-июне 2024 г. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
Рособрнадзором России. 

 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Расписание звонков и перемен: 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 20 минут 

2-й 09:30–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:10 10 минут 

4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00 20 минут 

6-й 13:20–14:00 10 минут 

7-й 14:10–14:50 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

Внеурочная деятельность С 15:10 – 

5.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е класс 6-е класс 7-е класс 8-е класс 9-е класс 

Урочная 33 29 30 32 33 



179 

 

 

Внеурочная 8 10 10 9 8 

 

План внеурочной деятельности 

5-7 класс 

2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год разработан в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (ФГОС 
ОО)  и с учетом примерной основной образовательной программы. Приказа министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», письма 
Министерства просвещения РФ от 15 августа «)»» года № 03-1190 «О направлении 
методических рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном», приказа Министерства просвещения  РФ от 16 ноября 2022 года № 993 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»». 
  Внеурочная деятельность - это  образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы МКОУ Юмасинской СОШ.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – нравственных 
ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального 
и эмоционального развития ребенка. 
Задача внеурочной деятельности - создание воспитывающей среды для активизации 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой творчески 
растущей личности, отличающейся гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, готовой к жизнедеятельности в меняющихся социокультурных условиях, 
претворению в жизнь добровольческих инициатив. 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного  пространства на 
всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 
модели плана с преобладанием учебно – познавательной деятельности. 
Модель плана внеурочной 
деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно – 
познавательной 
деятельности 

 - занятия обучающихся по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов; 
 - занятия обучающихся по формированию 
функциональной грамотности; 
 - занятия с педагогами, сопровождающими проектно – 
исследовательскую деятельность; 
 - профориентационные занятия обучающихся. 

 
Содержание внеурочной деятельности. 
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Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно – 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного
 отношения обучающихся к своей Родине 
– России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 
Основная задача: формирование
 соответствующей внутренней
 позиции личности школьника, 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретённые 
знания, умения и навыки для решения
 задач в различных сферах 
жизнедеятельности,    (обеспечение    связи    
обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности
 школьников: 
читательской, математической, естественно-
научной, финансовой, направленной и на 
развитие креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы (ВД «Основы 
программирования», «Функциональная 
грамотность» - 5,6 классы). 

Занятия, 
направленные 

на удовлетворение 
профориентацион- 
ных  
 интересов и 
 потребностей 
обучающихся. 

 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору 
направления продолжения своего образования 
и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний       для        
дальнейшей        профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные
 формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение 
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специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии,        
посещение        ярмарок        профессий и 
профориентационных парков. 
ВД «Билет в будущее» 6-7 классы 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 

обучающихся  

3 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как 
залогу их собственного будущего, и к 
культуре в целом, как к духовному богатству 
общества, сохраняющему национальную 
самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или особыми 
этнокультурными  интересам участников 
образовательных отношений; дополнительные 
занятия для  школьников, испытывающих  
затруднения в освоении  учебной 
программы или трудности в освоении языка 
обучения; специальные  занятия  для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или испытывающими 
затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 
интересов 
и потребностей 
обучающихся 
в творческом 
и физическом 
развитии,     помощь в 
самореализации, 
раскрытии 
и развитии 
способностей и 
талантов 

2 Основная        цель:        удовлетворение        
интересов и     потребностей      обучающихся      
в      творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей 
школьников, формирование у них чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, формирование   
ценностного   отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие 
им любви к спорту и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на 
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защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви 
к своему краю, его истории, культуре, природе, 
развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных,
 хоровых или 
танцевальных студиях, театральных   кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или писательских 
клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, организация 
спортивных турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях 
туристскокраеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев). 
ВД «ОБЖ», «Шахматы», «Мастерица» 
«Художественная обработка древесины», 
«Северная звезда». 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
социально – 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности  

2 Основная цель: развитие важных для 
жизни подрастающего человека социальных 
умений – заботиться о других и 
организовывать свою собственную деятельность, 
лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать 
другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия обучающихся 
в образовательном пространстве школы, 
создание условий для развития ответственности 
за   формирование   макро   и   микро 
коммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и 
Юнармейских отрядов;  
волонтерских, трудовых, экологических
 отрядов, создаваемых для социально 
ориентированной работы; 
постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для 
школьников событий. Занятия по программе 
курса ВД «Умей вести за собой» 
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План работы объединения лидеров РДДМ и РДШ: 
№ День недели мероприятие 
1 понедельник Разговоры о важном 
2 вторник Работа с проектами 
3 среда День акций 
4 четверг Реализация проектов 

еженедельное совещание с кураторами 
5 пятница Еженедельное совещание с 

советниками 
6 суббота Добрая суббота 
 
План работы ученических объединений 

 

№ мероприятие сектор 

сентябрь 

1 Выборы состава Ученического Совета, состава 
классных активов 

 

2 Оформление стенда "Школьное самоуправление" и 
"Гордость школы" 

СМИ 

3 Организация дежурства по школе 
Рейд по проверке нарушителей дисциплины. 

Дисциплина и порядок 

4 Рейд "Учебник в моем портфеле" Учебный сектор 
5 Поздравление с Днем дошкольного работника Учебный сектор 
6 Работа над проектами РДДМ, проведение акций. лидеры РДДМ 
октябрь 

7 Подготовка и проведение Дня учителя Председатель совета 
старшеклассников 
Учебный сектор 

8 Поздравление учителей - ветеранов 
педагогического труда 

Культмассовый 

9 Организация дежурства по школе 
Рейд по проверке нарушителей дисциплины. 

Дисциплина и порядок 

10 Оформление стенда "Ими гордится школа" и "Мой 
любимый край" 

СМИ 

11 Работа над проектами РДДМ, проведение акций. лидеры РДДМ 

12 Смотр классных уголков Учебный сектор 

13 Помощь слабоуспевающим обучающимся Учебный сектор школы и 
учебные сектора в классах 

14 Рейд "О чем расскажет мой дневник"  

ноябрь 

15 Рейд "Школьная форма должна быть в форме" Учебный сектор 

16 КТД "Пусть всегда будет мама" Культмассовый 

17 Творческая учеба актива Совет старшеклассников 
18 Итоги дежурства по школе Председатель совета 

старшеклассников, секретарь 
 Работа над проектами РДДМ, проведение акций  
декабрь 

19 Подготовка к КТД новогодним праздникам в 5-11 
классах 

Совет старшеклассников 

20 Радиосообщения  
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21 Подготовка к новогодним праздникам в 1-4 классах Культмассовый 

22 Оформление материала по теме "Достижения 
классов" 

СМИ, старосты классов 

23 Рейд "Чистота в тетради" Учебный сектор 

24 Работа над проектами РДДМ, проведение акций лидеры РДДМ 
январь 

25 Творческая учеба актива ЗД по ВР 
26 Подготовка к вечеру встречи выпускников Совет старшеклассников 

27 Оформление стенда "Традиции школы" СМИ, 

28 Работа над проектами РДДМ, проведение акций лидеры РДДМ 

февраль 

29 КТД "Священный долг - Отчизну защищать" Совет старшеклассников 

30 Акция "Поздравь ветерана" СМИ, Культмассовый 

31 Оформление фотоотчета Председатель совета 
старшеклассников, секретарь, 
СМИ 

32 Работа над проектами РДДМ, проведение акций  

март 

33 КТД "8 марта" Совет старшеклассников 

34 Творческая учеба актива ЗД по ВР 
35 Участие в акциях РДДМ  лидеры РДДМ 

апрель 

36 КТД "Школа - территория здоровья" Совет старшеклассников 

37 Подготовка к КТД "Этот День Победы" Совет старшеклассников 

38 Помощь в реализации акций ВОВ  

39 Работа над проектами РДДМ, проведение акций лидеры РДДМ 

май 

40 КТД "Этот День Победы" Совет старшеклассников 

41 Праздник последнего звонка Совет старшеклассников 

42 Оформление стенда "Итоги 2022-2023 учебного 
года" 

СМИ 

43 Подведение итогов работы школьного 
самоуправления 

ЗД по ВР 

44 Работа над проектами РДДМ, проведение акций лидеры РДДМ 
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1. План внеурочной деятельности по учебным предметам (недельный): 
 Недельный план внеурочной деятельности в 5 – 7 классах 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Содержание направлений Формы организации Количество 
часов 

всего 

V VI VII  
Внеурочная 
деятельность , 
направленная на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии 

«ОБЖ» Практикум 0,5 0,5  1 

«Шахматы» Практикум 0,5 0,5 0,5 1,5 
«Мастерица» Творческая 

мастерская 
0,5 0,5 0,5 1,5 

«Художественная 
обработка древесины» 

0,5 0,5 0,5 1,5 

«Северная звезда»  0,5 0,5 0,5 1,5 

Внеурочная 
деятельность , 
направленная на 
реализацию 
комплекса 
воспитательных 
мероприятий 

Разговоры о важном Информационно 
– 
просветительские 
занятия. 

Цель: Развитие 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своей Родине. 

1 1 1 3 

  3,5 3 3 10 
Внеурочная 
деятельность по 
развитию 
личности 

«Умей вести за собой» 
(в рамках классных 
часов) 

Цель: 
Интеллектуальное и 
общекультурное 
развитие 
обучающихся, 
удовлетворение  их 
особых 
познавательных, 
культурных, 
оздоровительных  
потребностей и 
интересов. 

 0,5 0,5 1 

«Билет в будущее» Цель: 
формирование 
готовности к 
профессиональному 
самоопределению 

 1 1 2 

  0 1,5 1,5 3 
Внеурочная 
деятельность по 
учебным 
предметам 

«Английский для 
умников» 

Беседы, 
практические 
занятия по 
созданию проектов, 
интеллектуальные 
игры 

  0,5 0,5 

    0,5 0,5 
Внеурочная «Основы Цель: развитие 0,5 0,5  1 
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деятельность по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
школьников 

программирования» способности 
обучающихся 
применять  
приобретенные 
знания, умения и 
навыки для решения 
задач в различных 
сферах 
жизнедеятельности. 

 «Функциональная 
грамотность» 
(естественнее - научная) 

0,5 0,5  1 

   1 1 0 2 
всего часов   4,5 6 5 15,5 

 
 

1. План внеурочной деятельности по учебным предметам (годовой): 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Содержание направлений Формы организации Количество 
часов 

всего 

V VI VII  
Внеурочная 
деятельность , 
направленная на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии 

 
«ОБЖ» 

Практикум 17 17  34 

«Шахматы» Практикум 17 17 17 51 
«Мастерица» Творческая 

мастерская 
17 17 17 51 

«Художественная 
обработка древесины» 

17 17 17 51 

«Северная звезда»  17 17 17 51 
  85 68 68 238 

Внеурочная 
деятельность , 
направленная на 
реализацию 
комплекса 
воспитательных 
мероприятий 

Разговоры о важном Информационно 
– 
просветительские 
занятия. 

Цель: Развитие 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своей Родине. 

34 34 34 102 

  34 34 34 102 
Внеурочная 
деятельность по 
развитию 
личности 

«Умей вести за собой» 
(в рамках классных часов) 

Цель: 
Интеллектуальное и 
общекультурное 
развитие 
обучающихся, 
удовлетворение  их 
особых 
познавательных, 
культурных, 
оздоровительных  
потребностей и 
интересов. 

 17 17 34 
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«Билет в будущее» Цель: 
формирование 
готовности к 
профессиональному 
самоопределению 

 34 34 68 

  0 51 51 102 
Внеурочная 
деятельность по 
учебным 
предметам 

«Английский для 
умников» 

Беседы, 
практические 
занятия по 
созданию проектов, 
интеллектуальные 
игры 

  17 17 

  0 0 17 17 
Внеурочная 
деятельность по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
школьников 

«Основы 
программирования» 

Цель: развитие 
способности 
обучающихся 
применять  
приобретенные 
знания, умения и 
навыки для решения 
задач в различных 
сферах 
жизнедеятельности. 

17 17  34 

«Функциональная 
грамотность» 
(естественнее - научная) 

17 17  34 

   34 34 0 68 
всего часов   153 187 170 527/459 

 
План внеурочной деятельности 

8-9 класс 

 2023-2025 учебный год 

 План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год разработан в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (ФГОС 
ОО)  и с учетом примерной основной образовательной программы. Приказа министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», письма 
Министерства просвещения РФ от 15 августа «)»» года № 03-1190 «О направлении 
методических рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном», приказа Министерства просвещения  РФ от 16 ноября 2022 года № 993 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»». 
  Внеурочная деятельность - это  образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы МКОУ Юмасинской СОШ.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – нравственных 
ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального 
и эмоционального развития ребенка. 
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Задача внеурочной деятельности - создание воспитывающей среды для активизации 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой творчески 
растущей личности, отличающейся гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, готовой к жизнедеятельности в меняющихся социокультурных условиях, 
претворению в жизнь добровольческих инициатив. 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного  пространства на 
всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 
модели плана с преобладанием учебно – познавательной деятельности. 
Модель плана внеурочной 
деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно – 
познавательной 
деятельности 

 - занятия обучающихся по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов; 
 - занятия обучающихся по формированию 
функциональной грамотности; 
 - занятия с педагогами, сопровождающими проектно – 
исследовательскую деятельность; 
 - профориентационные занятия обучающихся. 

 
Содержание внеурочной деятельности. 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно – 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного
 отношения обучающихся к своей Родине 
– России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 
Основная задача: формирование
 соответствующей внутренней
 позиции личности школьника, 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретённые 
знания, умения и навыки для решения
 задач в различных сферах 
жизнедеятельности,    (обеспечение    связи    
обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности
 школьников: 
читательской, математической, естественно-
научной, финансовой, направленной и на 
развитие креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
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интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы (ВД «Основы 
программирования», «Функциональная 
грамотность» - 5,6 классы). 

Занятия, 
направленные 

на удовлетворение 
профориентацион- 
ных  
 интересов и 
 потребностей 
обучающихся. 

 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору 
направления продолжения своего образования 
и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний       для        
дальнейшей        профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные
 формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии,        
посещение        ярмарок        профессий и 
профориентационных парков. 
ВД «Билет в будущее» 6-7 классы 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 

обучающихся  

3 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как 
залогу их собственного будущего, и к 
культуре в целом, как к духовному богатству 
общества, сохраняющему национальную 
самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или особыми 
этнокультурными  интересам участников 
образовательных отношений; дополнительные 
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занятия для  школьников, испытывающих  
затруднения в освоении  учебной 
программы или трудности в освоении языка 
обучения; специальные  занятия  для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или испытывающими 
затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 
интересов 
и потребностей 
обучающихся 
в творческом 
и физическом 
развитии,     помощь в 
самореализации, 
раскрытии 
и развитии 
способностей и 
талантов 

2 Основная        цель:        удовлетворение        
интересов и     потребностей      обучающихся      
в      творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей 
школьников, формирование у них чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, формирование   
ценностного   отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие 
им любви к спорту и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на 
защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви 
к своему краю, его истории, культуре, природе, 
развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных,
 хоровых или 
танцевальных студиях, театральных   кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или писательских 
клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, организация 
спортивных турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях 
туристскокраеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев). 
ВД «ОБЖ», «Шахматы», «Мастерица» 
«Художественная обработка древесины», 
«Северная звезда». 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 

2 Основная цель: развитие важных для 
жизни подрастающего человека социальных 
умений – заботиться о других и 
организовывать свою собственную деятельность, 
лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать 
другие точки зрения. 
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социально – 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности  

Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия обучающихся 
в образовательном пространстве школы, 
создание условий для развития ответственности 
за   формирование   макро   и   микро 
коммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и 
Юнармейских отрядов;  
волонтерских, трудовых, экологических
 отрядов, создаваемых для социально 
ориентированной работы; 
постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для 
школьников событий. Занятия по программе 
курса ВД «Умей вести за собой» 

 
 

План работы объединения лидеров РДДМ и РДШ: 
№ День недели мероприятие 
1 понедельник Разговоры о важном 
2 вторник Работа с проектами 
3 среда День акций 
4 четверг Реализация проектов 

еженедельное совещание с кураторами 
5 пятница Еженедельное совещание с 

советниками 
6 суббота Добрая суббота 
 

 
План организации деятельности ученических сообществ. 

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной составляющей  внеурочной  
деятельности,  направлена  на  формирование  у  
школьников  российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения  
в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским законодательством; 

 социальная  самоидентификация обучающихся  посредством  личностно значимой  и  
общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение знаний социальных ролях 
человека; 

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в общественно значимой 
совместной деятельности. 

  Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через Ученический 
совет школы, состав которого избирается на общешкольном собрании; советов классов. В работе 
используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, рейды: «О чем расскажет мой 
дневник», «Школьная форма должна быть в форме», «Свой учебник сохрани»; творческие отчеты 
классов, конкурсы: «Лучший ученик года», «Лучший класс года». Вся работа ученического 
сообщества МКОУ Юмасинская СОШ  проходит через коллективные творческие дела: школьные 
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праздники – «Поздравим наших учителей», «Новый год у ворот!», «Этот День Победы». 
План работы Ученического совета (8-9 классы) 
№ мероприятия сроки 
1 Выборы состава Ученического Совета. Выборы председателя Совета и 

председателей комиссий 

Анкетирование «Ваши предложения!» (составление плана работы) 
Подготовка  концерта-поздравления ко Дню учителя. 
 

сентябрь 

2 Подготовка и проведение Дня дублёра 

КТД. Школьный праздник «Поздравим наших учителей»  
Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда школы) 
Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

октябрь 

3 КТД  «Пусть всегда будет мама!» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Проведение рейда  «Школьная форма должна быть в «форме»,  «О чем 

расскажет мой дневник» 

ноябрь 

4 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!»: 
а) праздничное оформление школы 

б) проведение новогодних утренников и вечеров. 
Выпуск листовок «Наш класс» по итогам 1 полугодия. 

декабрь 

5 Творческая учеба актива 

Подготовка вечера  встречи выпускников 

январь 

6 КТД  «Священный долг - Отчизну защищать» 

Акции:  «Поздравь ветерана». 
Рейд  «О чем расскажет мой дневник» 

февраль 

7 КТД «Праздник 8 марта» 

Рейд «Свой учебник сохрани» 

Выпуск листовок «Наш класс»  (итогам 3 четверти) 

март 

8 КТД «Школа – территория здоровья» 

Конкурсы:  «Лучший класс года» 

апрель 

9 КТД «Этот День Победы» 

Проект «Красивый школьный двор» 

Подведение итогов работы Ученического Совета  

май 

План работы волонтерского объединения «Пульс» (9 класс) 
 

№ 
п/п 

Название раздела. 
Тема занятия 

Кол-во часов Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

1 Акция "Брось, сигарету" 1 Беседы с ребятами о вреде 
курения 

2 Участие в школьных днях здоровья. 1 Распространение памяток 
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приуроченных ко дню 
солидарности, 
Радиовыступление по теме 

4 Квэст "Здоровое сердце" 
 

1 Подготовка своего этапа 

9 ЗОЖ 1 Урок первой помощи- 
пятиминутки для школьников 

10 Акция ПРОзрение 1 Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

11 Акция «Красная лента» 1 Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

12 Акция «Белая трость» 1 Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

13 Шефская помощь 1 Помощь пожилым и одиноким 
жителям 

14 Всероссийская акция «Будь здоров!»  Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

15 
 

Всероссийский месячник 
антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа 
жизни 

 Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

16 
 

Всероссийская акция 
 #СТОПВИЧ/СПИД 
 

 Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

17 
 

 Акция «На страже здоровья»  Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

18 
 

 Акция, приуроченная ко 
Всемирному дню стоматолога 
 
 

 Распространение памяток, 
выступление по школьному 
радио, проведение единого 
мероприятия в классах 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Познавательная деятельность – передача школьникам социально значимых знаний, развитие 
любознательности, привлечение внимания школьников к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирование гуманистического 
мировоззрения и научной картины мира. 
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2. Художественное творчество – создание благоприятных условий для просоциальной 
самореализации школьников, раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, воспитание ценностного отношения к культуре и общее духовно-
нравственное развитие. 

3. Проблемно-ценностное общение – развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4. Туристско-краеведческая деятельность – воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе; развитие самостоятельности и ответственности, формирование 
навыков самообслуживающего труда. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность – физическое развитие школьников, развитие 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

6. Трудовая деятельность – развитие творческих способностей школьников, воспитание 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
Игровая деятельность – раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
1. План внеурочной деятельности по учебным предметам (недельный): 
 Недельный план внеурочной деятельности в 8-9 классах 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Содержание направлений Формы организации Количество     Всего 
часов 
VIII IX  

Внеурочная 
деятельность , 
направленная на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии 

«ОБЖ» Практикум 0,5  0,5 

«Шахматы» Практикум 0,5   
«Мастерица» Творческая 

мастерская 
0,5  0,5 

   1  1 
  

Внеурочная 
деятельность по 
развитию 
личности 
 
 

«Волонтер» Цель: 
Интеллектуальное и 
общекультурное 
развитие 
обучающихся, 
удовлетворение  их 
особых 
познавательных, 
культурных, 
оздоровительных  
потребностей и 
интересов. 

0,5  0,5 

«Билет в будущее» Цель: развитие 
ценностного 
отношения к труду 

1 0,5 2 
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«Разговоры о важном»  1 1 2 

  2.5 2 4,5 
Внеурочная 
деятельность по 
учебным 
предметам 

«Английский для 
умников» 

Беседы, 
практические 
занятия по 
созданию проектов, 
интеллектуальные 
игры 

 0,5 0,5 
 

«Физкультура»  1 1 

  0 1,5 1,5 
Внеурочная 
деятельность по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
школьников 

«Основы 
программирования» 

Цель: развитие 
способности 
обучающихся 
применять  
приобретенные 
знания, умения и 
навыки для решения 
задач в различных 
сферах 
жизнедеятельности. 

1  1 

Я - мыслитель  0,5 1,5 
   1 0,5 1,5 
всего часов   4,5 4 8,5 

 

 

1. План внеурочной деятельности по учебным предметам (годовой): 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Содержание направлений Формы организации Количество     Всего 
часов 
VIII IX  

Внеурочная 
деятельность , 
направленная на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии 

«ОБЖ» Практикум 17  17 

«Шахматы» Практикум 17  17 
«Мастерица» Творческая 

мастерская 
17  17 

   51 17 51 
Внеурочная 
деятельность , 
направленная на 
реализацию 
комплекса 
воспитательных 
мероприятий 

Разговоры о важном Информационно 
– 
просветительские 
занятия. 

Цель: Развитие 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 

34 34 68 
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своей Родине. 
  34 34 68 

Внеурочная 
деятельность по 
развитию 
личности 

«Волонтер» Цель: 
Интеллектуальное и 
общекультурное 
развитие 
обучающихся, 
удовлетворение  их 
особых 
познавательных, 
культурных, 
оздоровительных  
потребностей и 
интересов. 

17  17 

«Билет в будущее» Цель: развитие 
ценностного 
отношения к труду 

34 34 68 

  51 34 85 
Внеурочная 
деятельность по 
учебным 
предметам 

«Английский для 
умников» 

Беседы, 
практические 
занятия по 
созданию проектов, 
интеллектуальные 
игры 

 17 17 

«Физкультура»   34 34 

  0 51 51 
Внеурочная 
деятельность по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
школьников 

«Основы 
программирования» 

Цель: развитие 
способности 
обучающихся 
применять  
приобретенные 
знания, умения и 
навыки для решения  
задач в различных 
сферах 
жизнедеятельности. 

34  34 

 
 
 
 
   34 0 34 
всего часов   119 102 221 

 
 

 
 
 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу,  обеспечивают гибкий режим 
занятий. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 
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одного уровня образования.  В целях реализации плана внеурочной деятельности 
образовательная организация может использовать ресурсы других организаций. 
Режим функционирования МКОУ Юмасинская СОШ устанавливается в соответствии СанПин 
2.4.2.2821-10 и Уставом  школы. В соответствии с учебным планом устанавливается 
продолжительность учебного года - 34 недели. 
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План воспитательных мероприятий. 
5-7 классы 2023-2024 учебный год 
 
 Наименование мероприятия период ответственный 

Модуль "Ключевые общешкольные дела" 

1 Торжественная линейка, посвященная 1 
сентября «День Знаний» 

Сентябрь  
2023года 
Девиз месяца: 
«Внимание: 
дети!» 

Педагог - 
организатор 

 Районные акции «Кондинскому педагогу 
посвящается»: 
«Мой любимый детский сад» 
«Учителями славится Россия» 
«Онлайн открытка для ветеранов 
педагогического труда» 

Советник, классные 
руководители 

 День работника дошкольного образования  
2 День солидарности в  

борьбе с терроризмом «Помнить, чтобы 
жить» 

Педагог - 
организатор 

3 Единый день действий «Историческая 
правда» 

Советник, классные 
руководители 

4 Праздник спорта Учителя физической 
культуры 

5 Участие в акциях РДШ, РДДМ Советник, классные 
руководители 

6 День здоровья «Будь здоров», направленный 
на привлечение внимания школьников к 
здоровому образу жизни 

Педагог - 
организатор 

7 Единый урок мужества, посвященный 
жертвам терроризма 

Педагог - 
организатор 

8 Осенний праздник «Осень – чудная пора!» Педагог - 
организатор 

9 Урок по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Педагог 0 
организатор ОБЖ 

10 Цикл дел в рамках «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

Октябрь 
2023 года 
Девиз месяца: 
«Дари добро» 

Педагог - 
организатор 

 Акция – единый день действий «Портрет 
«Мой первый учитель»» 
«Славим мы величие учителя» 

Советник, классные 
руководители 

11 Час добра ко дню пожилого человека Педагог - 
организатор 

12 День учителя Советник, классные 
руководители 

13  День народного единства  Фестиваль 
дружбы народов 

Ноябрь 
2023 года 
Девиз месяца: 
«В единстве 
наша сила» 

Педагог - 
организатор 

 Фестиваль ВФСК ГТО, посвященный году 
педагога и наставника 

 

14  Международный день толерантности "Лес 
добра". 

Педагог - 
организатор 

   
15 Единый урок «Права человека», в рамках 

Единого Дня правовой помощи детям 
Педагог - 
организатор 

16 День матери в России Педагог - 
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организатор 
17 День Неизвестного Солдата. Единый 

Всероссийский урок памяти. 
Декабрь 
2023 года 
Девиз месяца: 
«Новый год к 
нам мчится» 

Педагог - 
организатор 

18 1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Профилактические беседы 

Педагог - 
организатор 

19 Единый урок ко Дню Конституции.  
 

Педагог - 
организатор 

20 Новый год к нам мчится Педагог - 
организатор 

21 Цикл дел " Дню памяти жертв Холокоста" Январь 
2024 года 
Девиз месяца: 
«Снова 
вместе!» 
 

Педагог - 
организатор 

22 Патриотический классный час ко "Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)" 

Педагог - 
организатор 

23 Общешкольная акция «Мы выбираем 
жизнь» -за здоровый образ жизни, против 
употребления табачной, алкогольной и 
наркотической продукции 

 Педагог - 
организатор 

24 Открытие месячника «Сыны Отечества»  Педагог - 
организатор 

25 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Февраль 
2024 года 
Девиз месяца: 
«Сыны 
Отечества» 
 

Педагог - 
организатор 

26  «Экстремизм – проблема современности» Педагог - 
организатор 

27 Цикл бесед «Толерантность и Мы»   Педагог - 
организатор 

28 Проведение мероприятий по плану работы 
по профилактике наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Март 
2024 года 
Девиз месяца: 
«Я и моё место 
в мире» 

Социальный педагог 

29 Праздник 8 марта Педагог - 
организатор 

30 "День правовых знаний" Зам Дир по ВР 
31 Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
Педагог - 
организатор 

32 Экологический классный час ко Дню Земли 
«Берегите Землю, люди!»    

Апрель 
2024 года 

Педагог - 
организатор 

33 Патриотический классный час "Открытие 
Вахты Памяти" 

Педагог - 
организатор 

34 Мероприятия в классах, посвящённые Дню 
здоровья 

Классные 
руководители 

35 День местного самоуправления. Акция и 
конкурс плакатов «Не делай так!». 
Мероприятия в классах «Прошлое и 
настоящее нашего села».   

Педагог - 
организатор 

36 День Здоровья, посвященный Всемирному 
Дню здоровья «Отметим праздник в 
спортзале, не в интернете, а в реале!». 

Учителя физической 
культуры 

37 Участие в акции «Поделись своим знанием»  ЗД по ВР 
38 Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

в ВОВ 1941-1945 г.г. 
Май  
2024 года 

Классные 
руководители 

39 Акции РДДМ и РДШ: «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 

Педагог - 
организатор 
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40 Семейная неделя. Единый Урок «Семья и 
Отечество в моей жизни». 

Социальный педагог 

41 Участие в районном Экофестивале Лопарева Н.Ю. 
42 Единый классный час "Безопасность летом" Педагог 0 

организатор ОБЖ 
43 Праздник чествования лучших учащихся по 

итогам года 
 администрация 

Модуль "Курсы внеурочной деятельности" 

 Название курса классы Ответственные 
1 «Шахматы» 

ТС «Северная звезда» 
«Мастерица» 
«Художественная обработка 
древесины» 
«Основы программирования» 
«Английский для умников» 
«ОБЖ» 
«Функциональная грамотность» 
«Разговоры о важном» 
«Экологический образ жизни» 

5 Руководители ВД 

2 ОБЖ» 
ТС «Северная звезда» 
«Шахматы» 
"Мастерица» 
"Художественная обработка 
древесины» 
«Основы программирования» 
«Функциональная грамотность» 
«Умей вести за собой» 
«Разговоры о важном» 
«Экологический образ жизни» 

6 Руководители ВД 

3 «Умей вести за собой» 
ТС «Северная звезда» 
«Шахматы» 
"Мастерица» 
"Художественная обработка 
древесины» 
 «Основы программирования на 
Питон» 
«Разговоры о важном» 
«Экологический образ жизни» 
«Волонтер» 

7 Руководители ВД 

4 Шахматы» 
«ОБЖ» 
"Мастерица» 
"Художественная обработка 
древесины» 
"Этические диалоги" 
«Основы программирования на 
Питон» 
"Волонтер" 
«Профориентация» 

8 Руководители ВД 

7 «Шахматы» 
 «Основы программирования на 

9 Руководители ВД 
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Питон» 
«Английский для умников» 
"Я - мыслитель" 
"Этические диалоги" 
«Разговоры о важном» 
«Профориентация» 

Модуль "Самоуправление" 

 Дела, события, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

1 Общее собрание  обучающихся. 
Выборы председателя Совета 
обучающихся Совет обучающихся 
«Росток» 
Выборы актива классов (1-11 класс) 

сентябрь Педагог - 
организатор 

2 Подготовка и проведение ключевых 
дел 

 Педагог - 
организатор 

3 Общешкольный праздник «День 
учителя» Общешкольное творческое 
дело «День Самоуправления» 

октябрь  

4 Совет обучающихся «Промежуточные 
итоги» 

декабрь Педагог - 
организатор 

5 Цикл дел в рамках районного 
месячника «Я и закон»: 

  

6 Час общения «Работа актива класса по 
выполнению плана мероприятий, 
посвященных Дню Победы в ВОв 
1941–го года» 

 Педагог - 
организатор 

7 Совет обучающихся «Итоги 2020-2021 
учебного года» Подготовка и 
проведение ключевых дел Заседание 
комитетов 

октябрь Педагог - 
организатор 

Модуль "Классное руководство" 

Работа с классным коллективом 

1 Классные часы по плану классных 
руководителей 

1 раз в неделю Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

2 Вовлечение учащихся в социально 
значимую деятельность 

постоянно Классные 
руководители 

3 Работа со слабоуспевающими детьми 
и учащимися, с трудностями по 
отдельным предметам 

постоянно Классные 
руководители 

4 Индивидуальные беседы с 
обучающимися и их родителями 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

5 Работа с обучающимися, состоящими 
на различных видах учѐта, 
находящимися в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации: - контроль за свободным 
времяпровождением. - вовлечение 
детей в кружковую работу, - 
наделение общественными 
поручениями в классе, делегирование 
отдельных поручений; - контроль; - 
беседы с родителями 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 
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Работа с родителями 

6 Проведение родительских собраний в 
классе 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

7 Организация совместных дел - 
родительские гостиные, творческие 
семейные мастерские, общие 
празднования дней рождения детей 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

8 Мониторинг уровня 
удовлетворенности качеством 
образования 

2 раза в год Классные 
руководители 

9 Индивидуальные консультации По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа классного руководителя с учителями-предметниками в классе 

10 Консультации классного руководителя 
с учителями-предметниками 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

11 Проведение родительских собраний в 
классе 

1 раз в четверь Классные 
руководители 

12 Организация совместных дел - 
родительские гостиные, творческие 
семейные мастерские и т.д 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Модуль Школьный урок 

1 Всероссийский открытый урок 
"Современная российская наука" 

1 сентября Классные 
руководители 

2 Урок, приуроченный 95 - летию 
МКОУ Юмасинская СОШ 

25 сентября Классные 
руководители 

3 Патриотический час январь Классные 
руководители 

4 Единый урок, посвященный Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

март Классные 
руководители 

Модуль "Работа с родителями" 

1 Участие родителей в управлении 
школой (управляющий) 

постоянно Заместитель по 
воспитательной 
работе 

2 Общешкольные родительские 
собрания 

1 раз в четверть Заместитель по 
воспитательной 
работе 

3 День открытых дверей 4 раза в год Заместитель по 
воспитательной 
работе 

4 Информирование детей и их 
родителей о проведении акций и 
мероприятий на Детском Телефоне 
Доверия с единым номером 

постоянно Заместитель по 
воспитательной 
работе 

5 Привлечение родителей к организации 
интересной и полезной деятельности 
школьников 

постоянно Классные 
руководители 

6 Работа Службы школьной медиации 
(примирения) по решению острых 
конфликтных ситуаций 

По мере 
необходимости 

Педагог - 
организатор 

 Общешкольное родительское 
собрание (по зуму) Роль семьи в 
воспитании школьника» 

декабрь администрация 
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 Участие в акции «Дети России» апрель  
 Участие в акции «Дети рулят» апрель  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление кабинетов и рекреаций – 
праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п. 

декабрь, сентябрь Классные 

руководители, 
педагоги 

2 Участие в районном конкурсе 
«Космос – далекий и близкий» 

апрель  

3 Участие в конкурсе «Дорога до дому» март  

4 Участие в районом конкурсе 
творческих работ «Рождественские 
звездочки» 

декабрь  

5 Событийный дизайн: - инсталляция ко 
Дню знаний – инсталляция ко Дню 
учителя – инсталляция к 23 февраля – 
инсталляция к 8 марта 

 Классные 
руководители, 
педагоги 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

1 Инструктажи (по плану классных 
руководителей) 

В течении года Классные 
руководители 

2 Открытые уроки «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по 
темам: - «Всемирный день 
гражданской обороны» - «День 
знаний» - «День пожарной охраны» - 
«День гражданской обороны» 

Сентябрь, октябрь, 
март, апрель 

Классные 
руководители 

3 Профилактика терроризма и 
экстремизма 

1 раз в четверть Педагог – 
организатор ОБЖ 

4 Учебная эвакуация май  
 Участие в акции «Твой выбор» апрель  
Модуль "Здоровый образ жизни" 

1 Участие в конкурсах, праздниках и 
проектах по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. 

1 раз в четверть Учителя физической 
культуры 

2 Проведение общешкольных 
родительских собраний, родительских 
собраний в классах «Здоровье наших 
детей» по вопросам укрепления 
здоровья 

1 раз в четверть ЗАМ по ВР 

3 Классные часы в рамках Всемирного 
Дня здоровья 

По плану классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

4 Акция «Мир без табака», посвященная 
«Международному дню отказа от 
курения» 

март Педагог - 
организатор 

5 Демонстрация и обсуждение 
видеороликов, направленных на 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

6 Акции с участием волонтерев медиков 
"Пульс" 

постоянно Педагог - 
организатор 

7 Цикл мероприятий, приуроченных ко декабрь Педагог - 
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Дню профилактики СПИДа организатор 
Модуль "Волонтерство" 

1 По плану объединения "Мы- 
волонтер" и «Юный волонтер» 

 Л.Л. Москвина и Н.А. 
Чикунова 

 Участие в спартакиаде ГТО  Г.П. Нежданова и 
П.Н. Кордюков 

Модуль "Профориентация" 
1 Реализация программы «Билет в 

будущее» 
 классные 

руководители 6,7 
классов 

2 Мероприятия в рамках Дня местного 
самоуправления: - встреча 
школьников с представителями 
органов местного самоуправления; 

21 апреля Педагог - 
организатор 

 

 

 

 

План воспитательных мероприятий с учетом федерального плана. 

8-9 классы 2023-2024 учебный год 
 

 Наименование мероприятия период ответственный 

Модуль "Ключевые общешкольные дела" 

1 Торжественная линейка, посвященная 1 
сентября «День Знаний» 

Сентябрь  
2023года 
Девиз месяца: 
«Внимание: 
дети!» 

Педагог - 
организатор 

 Районные акции «Кондинскому педагогу 
посвящается»: 
«Мой любимый детский сад» 
«Учителями славится Россия» 
«Онлайн открытка для ветеранов 
педагогического труда» 

Советник, классные 
руководители 

 День работника дошкольного образования  
2 День солидарности в  

борьбе с терроризмом «Помнить, чтобы 
жить» 

Педагог - 
организатор 

3 Единый день действий «Историческая 
правда» 

Советник, классные 
руководители 

4 Праздник спорта Учителя физической 
культуры 

5 Участие в акциях РДШ, РДДМ Советник, классные 
руководители 

6 День здоровья «Будь здоров», 
направленный на привлечение внимания 
школьников к здоровому образу жизни 

Педагог - 
организатор 

7 Единый урок мужества, посвященный 
жертвам терроризма 

Педагог - 
организатор 

8 Осенний праздник «Осень – чудная пора!» Педагог - 
организатор 

9 Урок по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Педагог 0 
организатор ОБЖ 

10 Цикл дел в рамках «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

Октябрь 
2023 года 
Девиз месяца: 

Педагог - 
организатор 
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энергосбережения #ВместеЯрче «Дари добро» 
 Акция – единый день действий «Портрет 

«Мой первый учитель»» 
«Славим мы величие учителя» 

Советник, классные 
руководители 

11 Час добра ко дню пожилого человека Педагог - 
организатор 

12 День учителя Советник, классные 
руководители 

13  День народного единства  Фестиваль 
дружбы народов 

Ноябрь 
2023 года 
Девиз месяца: 
«В единстве 
наша сила» 

Педагог - 
организатор 

 Фестиваль ВФСК ГТО, посвященный году 
педагога и наставника 

 

14  Международный день толерантности "Лес 
добра". 

Педагог - 
организатор 

   
15 Единый урок «Права человека», в рамках 

Единого Дня правовой помощи детям 
Педагог - 
организатор 

16 День матери в России Педагог - 
организатор 

17 День Неизвестного Солдата. Единый 
Всероссийский урок памяти. 

Декабрь 
2023 года 
Девиз месяца: 
«Новый год к 
нам мчится» 

Педагог - 
организатор 

18 1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Профилактические беседы 

Педагог - 
организатор 

19 Единый урок ко Дню Конституции.  
 

Педагог - 
организатор 

20 Новый год к нам мчится Педагог - 
организатор 

21 Цикл дел " Дню памяти жертв Холокоста" Январь 
2024 года 
Девиз месяца: 
«Снова 
вместе!» 
 

Педагог - 
организатор 

22 Патриотический классный час ко "Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)" 

Педагог - 
организатор 

23 Общешкольная акция «Мы выбираем 
жизнь» -за здоровый образ жизни, против 
употребления табачной, алкогольной и 
наркотической продукции 

 Педагог - 
организатор 

24 Открытие месячника «Сыны Отечества»  Педагог - 
организатор 

25 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Февраль 
2024 года 
Девиз месяца: 
«Сыны 
Отечества» 
 

Педагог - 
организатор 

26  «Экстремизм – проблема современности» Педагог - 
организатор 

27 Цикл бесед «Толерантность и Мы»   Педагог - 
организатор 

28 Проведение мероприятий по плану работы 
по профилактике наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Март 
2024 года 
Девиз месяца: 
«Я и моё место 
в мире» 

Социальный педагог 

29 Праздник 8 марта Педагог - 
организатор 

30 "День правовых знаний" Зам Дир по ВР 
31 Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
Педагог - 
организатор 
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32 Экологический классный час ко Дню Земли 
«Берегите Землю, люди!»    

Апрель 
2024 года 

Педагог - 
организатор 

33 Патриотический классный час "Открытие 
Вахты Памяти" 

Педагог - 
организатор 

34 Мероприятия в классах, посвящённые Дню 
здоровья 

Классные 
руководители 

35 День местного самоуправления. Акция и 
конкурс плакатов «Не делай так!». 
Мероприятия в классах «Прошлое и 
настоящее нашего села».   

Педагог - 
организатор 

36 День Здоровья, посвященный Всемирному 
Дню здоровья «Отметим праздник в 
спортзале, не в интернете, а в реале!». 

Учителя физической 
культуры 

37 Участие в акции «Поделись своим 
знанием» 

 ЗД по ВР 

38 Уроки мужества, посвященные Дню 
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Май  
2024 года 

Классные 
руководители 

39 Акции РДДМ и РДШ: «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 

Педагог - 
организатор 

40 Семейная неделя. Единый Урок «Семья и 
Отечество в моей жизни». 

Социальный педагог 

41 Участие в районном Экофестивале Лопарева Н.Ю. 
42 Единый классный час "Безопасность летом" Педагог 0 

организатор ОБЖ 
43 Праздник чествования лучших учащихся по 

итогам года 
 администрация 

Модуль "Курсы внеурочной деятельности" 

 Название курса классы Ответственные 
1 «Шахматы» 

ТС «Северная звезда» 
«Мастерица» 
«Художественная обработка 
древесины» 
«Основы программирования» 
«Английский для умников» 
«ОБЖ» 
«Функциональная грамотность» 
«Разговоры о важном» 
«Экологический образ жизни» 

5 Руководители ВД 

2 ОБЖ» 
ТС «Северная звезда» 
«Шахматы» 
"Мастерица» 
"Художественная обработка 
древесины» 
«Основы программирования» 
«Функциональная грамотность» 
«Умей вести за собой» 
«Разговоры о важном» 
«Экологический образ жизни» 

6 Руководители ВД 

3 «Умей вести за собой» 
ТС «Северная звезда» 
«Шахматы» 
"Мастерица» 

7 Руководители ВД 
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"Художественная обработка 
древесины» 
 «Основы программирования на 
Питон» 
«Разговоры о важном» 
«Экологический образ жизни» 
«Волонтер» 

4 Шахматы» 
«ОБЖ» 
"Мастерица» 
"Художественная обработка 
древесины» 
"Этические диалоги" 
«Основы программирования на 
Питон» 
"Волонтер" 
«Профориентация» 

8 Руководители ВД 

7 «Шахматы» 
 «Основы программирования на 
Питон» 
«Английский для умников» 
"Я - мыслитель" 
"Этические диалоги" 
«Разговоры о важном» 
«Профориентация» 

9 Руководители ВД 

Модуль "Самоуправление" 

 Дела, события, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

1 Общее собрание  обучающихся. 
Выборы председателя Совета 
обучающихся Совет обучающихся 
«Росток» 
Выборы актива классов (1-11 класс) 

сентябрь Педагог - 
организатор 

2 Подготовка и проведение ключевых 
дел 

 Педагог - 
организатор 

3 Общешкольный праздник «День 
учителя» Общешкольное творческое 
дело «День Самоуправления» 

октябрь  

4 Совет обучающихся 
«Промежуточные итоги» 

декабрь Педагог - 
организатор 

5 Цикл дел в рамках районного 
месячника «Я и закон»: 

  

6 Час общения «Работа актива класса 
по выполнению плана мероприятий, 
посвященных Дню Победы в ВОв 
1941–го года» 

 Педагог - 
организатор 

7 Совет обучающихся «Итоги 2020-
2021 учебного года» Подготовка и 
проведение ключевых дел Заседание 
комитетов 

октябрь Педагог - 
организатор 

Модуль "Классное руководство" 

Работа с классным коллективом 

1 Классные часы по плану классных 
руководителей 

1 раз в неделю Классные 
руководители 
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Индивидуальная работа с обучающимися 

2 Вовлечение учащихся в социально 
значимую деятельность 

постоянно Классные 
руководители 

3 Работа со слабоуспевающими детьми 
и учащимися, с трудностями по 
отдельным предметам 

постоянно Классные 
руководители 

4 Индивидуальные беседы с 
обучающимися и их родителями 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

5 Работа с обучающимися, состоящими 
на различных видах учѐта, 
находящимися в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации: - контроль за свободным 
времяпровождением. - вовлечение 
детей в кружковую работу, - 
наделение общественными 
поручениями в классе, делегирование 
отдельных поручений; - контроль; - 
беседы с родителями 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа с родителями 

6 Проведение родительских собраний в 
классе 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

7 Организация совместных дел - 
родительские гостиные, творческие 
семейные мастерские, общие 
празднования дней рождения детей 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

8 Мониторинг уровня 
удовлетворенности качеством 
образования 

2 раза в год Классные 
руководители 

9 Индивидуальные консультации По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа классного руководителя с учителями-предметниками в классе 

10 Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

11 Проведение родительских собраний в 
классе 

1 раз в четверь Классные 
руководители 

12 Организация совместных дел - 
родительские гостиные, творческие 
семейные мастерские и т.д 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Модуль Школьный урок 

1 Всероссийский открытый урок 
"Современная российская наука" 

1 сентября Классные 
руководители 

2 Урок, приуроченный 95 - летию 
МКОУ Юмасинская СОШ 

25 сентября Классные 
руководители 

3 Патриотический час январь Классные 
руководители 

4 Единый урок, посвященный Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

март Классные 
руководители 

Модуль "Работа с родителями" 

1 Участие родителей в управлении 
школой (управляющий) 

постоянно Заместитель по 
воспитательной 
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работе 
2 Общешкольные родительские 

собрания 
1 раз в четверть Заместитель по 

воспитательной 
работе 

3 День открытых дверей 4 раза в год Заместитель по 
воспитательной 
работе 

4 Информирование детей и их 
родителей о проведении акций и 
мероприятий на Детском Телефоне 
Доверия с единым номером 

постоянно Заместитель по 
воспитательной 
работе 

5 Привлечение родителей к 
организации интересной и полезной 
деятельности школьников 

постоянно Классные 
руководители 

6 Работа Службы школьной медиации 
(примирения) по решению острых 
конфликтных ситуаций 

По мере 
необходимости 

Педагог - 
организатор 

 Общешкольное родительское 
собрание (по зуму) Роль семьи в 
воспитании школьника» 

декабрь администрация 

 Участие в акции «Дети России» апрель  
 Участие в акции «Дети рулят» апрель  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление кабинетов и рекреаций – 
праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п. 

декабрь, сентябрь Классные 
руководители, 
педагоги 

2 Участие в районном конкурсе 
«Космос – далекий и близкий» 

апрель  

3 Участие в конкурсе «Дорога до дому» март  

4 Участие в районом конкурсе 
творческих работ «Рождественские 
звездочки» 

декабрь  

5 Событийный дизайн: - инсталляция 
ко Дню знаний – инсталляция ко Дню 
учителя – инсталляция к 23 февраля – 
инсталляция к 8 марта 

 Классные 
руководители, 
педагоги 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

1 Инструктажи (по плану классных 
руководителей) 

В течении года Классные 
руководители 

2 Открытые уроки «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по 
темам: - «Всемирный день 
гражданской обороны» - «День 
знаний» - «День пожарной охраны» - 
«День гражданской обороны» 

Сентябрь, октябрь, 
март, апрель 

Классные 
руководители 

3 Профилактика терроризма и 
экстремизма 

1 раз в четверть Педагог – 
организатор ОБЖ 

4 Учебная эвакуация май  
 Участие в акции «Твой выбор» апрель  
Модуль "Здоровый образ жизни" 

1 Участие в конкурсах, праздниках и 1 раз в четверть Учителя физической 



210 

210 

 

 

проектах по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. 

культуры 

2 Проведение общешкольных 
родительских собраний, 
родительских собраний в классах 
«Здоровье наших детей» по вопросам 
укрепления здоровья 

1 раз в четверть ЗАМ по ВР 

3 Классные часы в рамках Всемирного 
Дня здоровья 

По плану классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

4 Акция «Мир без табака», 
посвященная «Международному дню 
отказа от курения» 

март Педагог - 
организатор 

5 Демонстрация и обсуждение 
видеороликов, направленных на 
формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

6 Акции с участием волонтерев 
медиков "Пульс" 

постоянно Педагог - 
организатор 

7 Цикл мероприятий, приуроченных ко 
Дню профилактики СПИДа 

декабрь Педагог - 
организатор 

Модуль "Волонтерство" 

1 По плану объединения "Мы- 
волонтер" и «Юный волонтер» 

 Л.Л. Москвина и 
Н.А. Чикунова 

 Участие в спартакиаде ГТО  Г.П. Нежданова и 
П.Н. Кордюков 

Модуль "Профориентация" 
1 Реализация программы «Билет в 

будущее» 
 классные 

руководители 6,7 
классов 

2 Мероприятия в рамках Дня местного 
самоуправления: - встреча 
школьников с представителями 
органов местного самоуправления; 

21 апреля Педагог - 
организатор 
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1.1. Система условий реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения является 
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующем основную 
образовательную программу основного общего образования: 

- соответствуют требованиям Федерального образовательного стандарта основного 
общего образования; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
 Основной образовательной 

программы основного общего образования; 
- учитывают особенности образовательной организации, её организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 
- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
3.5.1. Организационно - педагогические условия реализации Основной 

образовательной программы 

На уровне основного общего образования обучение организовано в режиме 
пятидневной учебной недели, начало уроков - 8.00. Продолжительность урока - 40 
минут. Количество часов Учебного плана в каждом классе соответствует допустимой 
нагрузке обучающихся при пятидневной учебной неделе. Нагрузка обучающихся в 
неделю не превышает норматив. Продолжительность обучения: 5 лет. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недель. Продолжительность 
осенних, зимних, весенних каникул составляет не менее 7 календарных дней. В 
период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 
оздоровления в рамках тематических лагерных смен, создаваемых на базе МКОУ 
Юмасинская СОШ. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 
кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. 

3.5.2. Требования к кадровым условиям реализации Основной 
образовательной программы 

Реализацию Основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечивает стабильный, творческий, высококвалифицированный 
коллектив специалистов, готовых к инновационной профессиональной деятельности. 
Коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 
№ 

п/п  

Специалисты  Функции  Количество 

специалистов  

1  Учитель  Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательной деятельности  

16 

 

2  

 

Педагог-психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями  

 
1 

3  Педагог-  Отвечает за организацию внеучебных видов  1 

 организатор  деятельности обучающихся во внеурочное время   
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4  

 
 
 
 
 
Социальный педагог  

Осуществляет контроль взаимодействия между 
обучающимися, создание здорового климата в 
коллективе. Организацию полезного досуга 
школьников, адаптация их в социуме, помощь в 
эффективном взаимодействии детей и взрослых. 
Постоянное общение с семьями учащихся, особенно с 
«неблагополучными». Отслеживание процесса 
общения учащегося с семьей, устранение возможного 
насилия со стороны родителей. Анализ коммуникации 
между школьниками и их педагогами, устранение 
спорных вопросов. Защита интересов детей в 

 
 
 
 
 

1 

 
 

6  

 
 

Педагог - 
библиотекарь  

Обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации  

 
 

1 

 
7  

Административный 
персонал  

Обеспечивает для специалистов условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу  

 
2 

 
 

8  

 

 
Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование автоматизированной 
информационной системы мониторинга здоровья 
обучающихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию обучающихся  

 
1 

 

Коллектив МКОУ Юмасинская СОШ состоит из опытных, 
высококвалифицированных специалистов. Уровень квалификации работников для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности и квалификационной категории. Педагогические 
работники непрерывно повышают профессиональный уровень, осваивают 
дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
качественного общего образования является гарантированным минимально 
допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС основного 
общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 
одного обучающегося. 

 
3.5.3. Финансовые условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
бюджетнрой смете.. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 
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определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ основного общего образования 
осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание услуг основного общего образования, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение на оказание услуг 
муниципальным учреждения. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 
образовательной программы основного общего образования, включает: 
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных 
технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, придерживаясь при этом принципа 
соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 
организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 
программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно - правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников составляют уровень, соответствующий средней заработной плате ХМАО-
Югры. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти РТ, количеством 
обучающихся, и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 



214 

214 

 

 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
мнение педагогического совета, профсоюзной организации. 

3.5.4. Материально - технические условия реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования 

Созданные условия обеспечивают соблюдение: 
- санитарно - гигиенических норм образовательной деятельности (требования 
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - тепловому режиму); 
- санитарно - бытовых условий; 
- пожарной и электробезопасности; 
- требований к охране труда; 
- своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта. 

Материально - техническая база реализации Основной образовательной 
программы основного общего образования соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к 
территории, зданию, помещению библиотеки, столовой, актовому залу, 
спортивному залу, медицинскому кабинету, учебным кабинетам. 

В области материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности оборудовано: 1 кабинет информатики, 1 спортивных зал, 
тренажёрный зал, актовый зал, столовая, обновлён и пополнен библиотечный 
фонд, пополнено  

программно-информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для 
укрепления здоровья обучающихся: оснащённые медицинский кабинет, кабинеты 
психолога и логопеда. Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных 
языков, информатики и технологии имеют необходимый методический и 
дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 
позволяющие полноценно осуществлять учебную деятельность. 

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые 
мероприятия, общешкольные собрания. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков 
физической культуры у обучающихся 5-9 классов. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 
медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 
проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского 
осмотра обучающихся. Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой. 

3.5.5. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации Основной образовательной программы МКОУ Юмасинская СОШ 
обеспечено учебниками, учебно - методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам Основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Обеспечение образовательной деятельности официальными, 
периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 
 

№ Типы изданий Количество 

экземпляров 

1 Общественные и гуманитарные науки 372 
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2 Естественные науки 100 

3 Прикладные науки 25 

4 Педагогические науки 75 

5 Искусство и спорт 68 

6 Художественная литература (произведения) 356 

7 Литература универсального содержания 173 

8 Электронные документы 67 

 
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования имеется необходимое 
информационно-техническое обеспечение, используемое для осуществления в 
электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

- работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 
отношений информационных ресурсов; 

- фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе с 
применением дистанционного и электронного обучения, посредством сети Интернет, 
возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для 
решения задач управления ею; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 
к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся); 

- обеспечение прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества; 
- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими организациями.  
 МКОУ Юмасинская СОШ обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности; 
2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом МКОУ Юмасинская СОШ. 

Информационно-образовательная среда школы - открытая педагогическая 
система, сформированная на основе: 
- разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 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 применения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда МКОУ Юмасинская СОШ 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям 
и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся; 
- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения; 
- возможность использования современных ИКТ в реализации программы 
основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств 
обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 
компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и 
достижений обучающихся. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 
- единая информационно-образовательная среда региона; 
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
- предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК; 
- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементовУМК. 

Основными элементами ИОС являются: регламентный компонент подразумевает 
набор правил взаимодействия различных элементов информационно-образовательной 
среды; к аппаратному компоненту относятся все технические устройства, 
обеспечивающие обработку информации: серверы, компьютеры, локальные сети, 
телекоммуникационное и презентационное оборудование; составляющими 
информационного компонента являются электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР), учебно-методические материалы, электронные инструменты 
административной деятельности, программные средства; кадровый компонент 
отображает участников образовательного процесса Необходимое для использования 
ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 
использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в 
исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 
результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности 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 образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 
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и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 
учреждения; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (под кастинга), использования носимых аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно- научных объектов и явлений. 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (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; программирования; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто- графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, 
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научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны обеспечиваются расходными 
материалами. 

3.5.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;   

1.2. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 
осуществляется путем внешней (учредитель, родители) и внутренней экспертизы 

(директор, заместители директора). 
В связи с изменениями Федеральных нормативных документов и по итогам 

контроля могут вноситься изменения, коррективы и дополнения к данной ООП ООО. В 
школе определены критерии, достижение которых свидетельствует об успешной 
реализации ООП ООО: 

1. Достижение всеми обучающимися базового уровня образования овладения 
компетенциями (результаты внутренней и внешней экспертизы). Успешная итоговая 
аттестация выпускников ООО (результаты внешней экспертизы). 

2. Максимально возможное удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (измеряется посредством ежегодных мониторингов). 

3. Удовлетворенность педагогов процессом и результатом своего труда 
(измеряется посредством ежегодных мониторингов). 

Социальная востребованность, высокий рейтинг школы и привлекательность для 
родителей (измеряется по показателям положительной динамики контингента) 


