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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Нижнекамского муниципального района (далее – МБОУ «СОШ №2» НМР РТ), имеющего 

государственный статус: тип - общеобразовательное учреждение; вид - средняя общеобразо-

вательная школа (свидетельство о государственной аккредитации серии 00II № 027008, вы-

данное Министерством образования и науки Республики Татарстан № 1394 от 28 декабря 

2011 года, действительна до 28 декабря 2023 года), разработана педагогическим коллективом 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования. 

Настоящая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья. 

За основу принята Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Данная программа является рабочей, т.е. по мере накопления опыта в нее будут вно-

ситься изменения и дополнения. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования, изложенным в ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискримина-

ции в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за-

щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело-

века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его спо-

собностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обу-

чения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности обра-

зования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педаго-

гическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребно-

стями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагоги-

ческих работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
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информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере об-

разования. 

Настоящая программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результа-

тах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результа-

тов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

2. Учителям: 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практиче-

ской образовательной деятельности. 

3. Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности. 

ООП ООО разработана с учетом особенностей и традиций школы, предоставляющих 

возможности обучающимся в раскрытии их разносторонних способностей. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ №2» 

НМР РТ основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и деть-

ми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной 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 использова-

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной програм-

мы основного общего образования 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационально-

го, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педаго-

гических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

емых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
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способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и постро-

ению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча-

ющихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследователь-

ской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что  он  уже не ребенок,  т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, инте-

ресов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-

стей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием лично-

сти; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-
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ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной сторо-

ны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- позна-

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

бо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государствен-

ную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от уча-

щихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материа-

лом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-

чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающих-

ся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов.Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют их. 

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

лучит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной  литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) Республики Татарстан. 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
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большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-

щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния цели данного блока не отрабатываются со всеми  без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися  заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планиру-

емых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
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построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-

новлении 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 уча-

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность 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, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил по-

ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены  и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными инсти-

тутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного 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 взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

туры, 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 нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



12 
 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные  обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само-

образования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потреб-

ного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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 учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
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обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

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

дачей 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи 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. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов 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 самокон-

троль 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 продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

 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 опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



14 
 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной.  

6. Обучающийся сможет: 

 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 спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и  соподчиненных 

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

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условия-

ми коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пере-

работки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного язы-

ка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма-

тического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структу-

ры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

зительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексическо-

го значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

бя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отра-

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

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетиче-

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
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приятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основ-

ной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

– на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каж-

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

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла-

на, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,  сочинения, эссе, литератур-

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организа-

ции дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху-

дожественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска  в Интернете (5–

9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

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

щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколь-

ко основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- художе-

ственного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизво-

дить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоци-

ональное отношение к событиям и героям – качества последних только называют-
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ся/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержа-

ния произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по задан-

ному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся дета-

ли и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-

ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока от-

сутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблю-

дение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж-

дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе сти-

хотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся дета-

ли и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его авто-

ра; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего  мира  человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхност-

но; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при ана-

лизе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, при-

знаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблема-

тике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-
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лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художе-

ственный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого по-

строения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном кон-

кретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостно-

сти, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и 

т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся дета-

ли и т. п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естествен-

ным языком и специфическими художественными средствами). 

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 

7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса ха-

рактеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осу-

ществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных ис-

пытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос-

новной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер со-

отнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем до-

стигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, пробле-

матику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Родной язык  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечи-

вать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

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

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохра-

нение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
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соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нѐм: 

осознание роли родного русского языка в жизни общества и государства, в современ-

ном мире; 

осознание роли родного русского языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффик-

сами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и худо-

жественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологиче-

ских оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и за-

имствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из сла-

вянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); рас-

познавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представле-

ние об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических за-

имствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалек-

тов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалек-

тизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внут-

ренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в со-

временном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики рус-

ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначе-

нии конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых сло-
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варей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпически-

ми, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными норма-

ми литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение без-

ударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мяг-

кого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имѐн суще-

ствительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизвод-

ными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ анто-

нимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значе-

нием и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле ре-

чи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистиче-

ских вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 
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редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературно-

го языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловлен-

ное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ упо-

требление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рам-

ках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 

отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица един-

ственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосоче-

таний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребле-

ние предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количе-

ственными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвен-

ной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм име-

нительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм суще-

ствительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различаю-

щихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ 

наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамма-

тической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с  учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и форму-

лы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситу-

ации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих противо-

стоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового обще-

ния; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературно-

го языки (в рамках изученного в основном курсе); 
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использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лек-

сического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических слова-

рей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в про-

цессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формо-

образования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания ва-

риантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для опреде-

ления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушан-

ного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавли-

вать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и опре-

делять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план 

текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его компо-

зиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (ин-

дуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примеча-

ниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представ-

ления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеж-

дение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извине-

ний, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, за-

вершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проект-

ную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оцен-

ки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказа-

тельство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 

причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  
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создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформле-

ние реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, сло-

ган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных по-

зиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффектив-

ности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» 

являются формирование умений в говорении, слушании, чтении и письме; приобретение 

обучающимися знаний о лексике, фонетике и грамматике татарского языка. 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

– владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); 

– самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

– формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

– создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

чтения; 

– передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст;  

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы на татарском языке. 

Слушание 
Выпускник научится: 

– понимать информацию устного и письменного сообщения на татарском языке (цель, 

основную и дополнительную тему, явную и скрытую информацию); 

– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности аб-

зацного членения;  

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста; 

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение 
Выпускник научится: 

– соблюдать основные правила чтения; 
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– читать и понимать основное содержание текстов, содержащих некоторое количество 

неизученного языкового материала; 

– читать и находить нужную информацию в текстах; 

– читать тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую 

догадку, выборочный перевод, словарь; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов; 

– выражать свое мнение о прочитанном. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

упражнения; 

– делать краткие выписки из текста для использования их в собственных высказыва-

ниях; 

– подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста; 

– создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства; 

– составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми 

словами, вопросами или планом.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– составлять план устного или письменного сообщения на татарском языке; 

– создавать тексты без опоры;  

– использовать в собственном сочинении элементы рассуждения. 

Языковая компетенция 

Выпускник научится: 

– определять роль органов речи в образовании звуков; место образования звуков; 

– различать гласные переднего и заднего ряда; огубленные и неогубленные; 

– давать полную характеристику гласным и согласным звукам; 

– делать сопоставительный анализ гласных звуков в татарском и русском языках;  

– делать сопоставительный анализ согласных звуков в татарском и русском языках; 

– определять комбинаторные и позиционные изменения гласных (в рамках изученно-

го);  

– выявлять аккомодацию; 

– распознавать виды гармонии гласных;  

– правильно употреблять звук [ʼ] (гамза);  

– различать звуки [w], [в], [ф], обозначаемые на письме буквой в;  

– знать правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, ѐ, ю, я; 

– знать правописание букв ъ и ь; 

– знать закон сингармонизма: различать небную и губную гармонию; 

– различать ударный слог, логическое ударение;  

– ставить ударение в заимствованных словах;  

– знать особенности словесного ударения в татарском языке; 

– закрепить произношение звуков и сочетаний звуков, постановку ударения в словах в 

соответствии с нормами современного татарского литературного языка; 

– проводить фонетический разбор слова;  

– использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами;  

– правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препина-

ния; 

– использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении правильно-

го произношения слов; 

– определять лексическое значение слова;  

– различать арабско-персидские, европейские, русские заимствованния;  

– присоединять окончания к заимствованиям; 

– определять профессионализмы в татарском языке;  

– использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы (лексические омонимы, омофо-

ны, омографы, омоформы);  
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– выявлять синонимы в синонимических цепочках;  

– использовать словарь синонимов и антонимов; 

– работать с толковым словарем татарского языка; 

– выявлять диалектные слова;  

– распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

– распознавать устаревшие слова, неологизмы;  

– проводить лексический анализ слова;  

– выделять корень, аффикс, основу в словах разных частей речи; 

– различать формообразующие и словообразующие аффиксы;  

– различать способы словообразования в татарском языке;  

– образовывать однокоренные слова;  

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– определять части речи: самостоятельные и служебные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

– знать категорию падежа и принадлежности в именах существительных; 

– склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

– образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имен прила-

гательных;  

– понимать субстантивацию прилагательных; 

– изменять имена прилагательные по падежам;  

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции местоимения;  

– склонять личные местоимения по падежам;  

– распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, неопреде-

ленные, определительные и отрицательные местоимения; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции числительных; 

– распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, собирательные, 

приблизительные, разделительные); 

– иметь общее представление о склонении количественных числительных по падежам;  

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции глаголов; 

– образовывать временные формы глагола; 

– распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, 

условное и желательное наклонение);  

– различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определенного и неопреде-

ленного) и будущего (определенного и неопределенного) времени в положительном и отри-

цательном аспектах;  

– определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного накло-

нения глагола;  

– различать неспрягаемые неличные формы глагола (инфинитив, имя действия, прича-

стие, деепричастие);  

– правильно употреблять в речи вспомогательные глаголы;  

– определять общее грамматическое значение наречий, объяснять употребление их в 

речи; 

– образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий;  

– выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

– употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные слова и ча-

стицы;  

– распознавать предикативные слова;  

– различать послелоги и послеложные слова; 

– употреблять послелоги со словами в различных падежных формах;  

– распознавать союзы и союзные слова;  
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– знать правописание частиц;  

– проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

– находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое;  

– различать главные и второстепенные члены предложения;  

– находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоя-

тельство); 

– находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами;  

– находить вводные слова, обращения, определять употребление их в речи;  

– ставить знаки препинания в простом предложении;  

– давать понятие о сложном предложении;  

– формировать понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении; 

– различать и правильно строить простое и сложное предложение с сочинительными 

союзами;  

– распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

– определять односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего;  

– проводить синтаксический анализ простого предложения;  

– выделять главную и придаточную части сложноподчиненного предложения; 

– определять синтетическое сложноподчиненное предложение, синтетические сред-

ства связи;  

– распознавать аналитическое сложноподчиненное предложение, аналитические сред-

ства связи;  

– выявлять виды сложноподчиненных предложений (подлежащные, сказуемные, 

дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, 

причины, условные, уступительные); 

– ставить знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложени-

ях; 

– знать способы передачи чужой речи; 

– распознавать прямую и косвенную речь;  

– знать строение предложений с прямой речью;  

– преобразовывать прямую речь в косвенную речь; 

– определять орфографические ошибки и исправлять их; 

– правильно выбирать знаки препинания при оформлении прямой речи; 

– сопоставлять сложноподчиненные предложения татарского и русского языков; 

– выявлять синтаксические синонимы; 

– определять роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершен-

ствовании стиля; 

– понимать синонимию словосочетаний и предложений;  

– определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художествен-

ный, публицистический).  

Выпускник получит возможность научиться: 

– уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

– находить орфографические ошибки в предложенном тексте; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и слушания (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

– пользоваться словообразовательными моделями;  

– широко использовать в речи простые и сложные предложения, предложения с пря-

мой и косвенной речью. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета;  

– представлять родную страну и культуру на татарском языке;  

– понимать социокультурные реалии при чтении и слушании в рамках изученного ма-

териала.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний;  

– участвовать в диалоге, соблюдая нормы речевого этикета. 

Предметные результаты к концу 5 класса 

Предметные результаты должны отражать сформированность умений: 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межлич-

ностных отношений); 

– формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

– составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми 

словами, вопросами или планом;  

– понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

– правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском языке; 

– читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым); 

– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

упражнения; 

– владеть видами устной и письменной речи;  

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и монолог;  

– знать закон сингармонизма: различать небную и губную гармонию; 

– знать правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, ѐ, ю, я; 

– различать ударный слог, логическое ударение;  

– правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препина-

ния; 

– закрепить произношение звуков и сочетаний звуков, постановку ударения в словах в 

соответствии с нормами современного татарского литературного языка; 

– проводить фонетический анализ слова; 

– использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами;  

– определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы (лексические омонимы, омофо-

ны, омографы, омоформы);  

– распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

– различать арабско-персидские, европейские, русские заимствования;  

– выделять корень, аффикс, основу в словах разных частей речи; 

– различать формообразующие и словообразующие аффиксы;  

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– определять части речи: самостоятельные и служебные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

– знать категорию падежа и принадлежности в именах существительных; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

– образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имен прила-

гательных;  

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции местоимения;  

– склонять личные местоимения по падежам;  

– распознавать указательные местоимения; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции количественных, порядковых числительных; 

– иметь общее представление о склонении количественных числительных по падежам;  

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции глагола в изъявительном наклонении, объяснять его роль в речи;  

– образовывать временные формы глагола; 
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– различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определенного и неопреде-

ленного) и будущего (определенного и неопределенного) времени в положительном и отри-

цательном аспектах;  

– проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

– различать послелоги и послеложные слова;  

– употреблять послелоги со словами в различных падежных формах; 

– распознавать частицы;  

– распознавать союзы;  

– находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое;  

– различать главные и второстепенные члены предложения;  

– распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

– определять орфографические ошибки и исправлять их;  

– формулировать понятие о культуре речи; речевом этикете татарского языка; 

– соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения;  

– соблюдать интонацию, осуществлять адекватный выбор и организацию языковых 

средств, и самоконтроль своей речи. 

Предметные результаты к концу 6 класса 

Предметные результаты должны отражать сформированность умений: 

– участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы;  

– подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и видеотекстов; 

– читать и находить нужную информацию в текстах; 

– определять тему и основную мысль текста; 

– корректировать заданные тексты с учетом правильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи; 

– писать тексты с опорой на картину, произведение искусства;  

– составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содер-

жания текста в устной и письменной форме; 

– различать гласные переднего и заднего ряда; огубленные и неогубленные; 

– давать полную характеристику гласным звукам; 

– определять комбинаторные и позиционные изменения гласных (в рамках изученно-

го);  

– распознавать виды гармонии гласных;  

– правильно употреблять звук [ʼ] (гамза);  

– определять качественные характеристики согласных звуков;  

– различать звуки [w], [в], [ф], обозначаемые на письме буквой в;  

– знать 

–  правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков; букв ъ и ь;  

– использовать словарь синонимов и антонимов;  

– проводить лексический анализ слова;  

– образовывать однокоренные слова; 

– склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

– распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные местоимения;  

– распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, собирательные, 

приблизительные, разделительные); 

– распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, 

условное и желательное наклонение); 

– определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного накло-

нений глагола;  

– употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные слова и ча-

стицы;  

– определять односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего;  

– находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами;  

– находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоя-

тельство); 

– находить вводные слова, обращения, определять употребление их в речи;  
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– проводить синтаксический анализ простого предложения; 

– ставить знаки препинания в простом предложении;  

– развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные умения 

и навыки, обеспечивающие свободное владение татарским языком в разных ситуациях; 

– соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы татарского литературного языка. 

Предметные результаты к концу 7 класса 

Предметные результаты должны отражать сформированность умений: 

– передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности аб-

зацного членения;  

– давать развернутые ответы на вопросы; 

– владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

– делать сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского языков;  

– выявлять аккомодацию; 

– делать сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского языков; 

– ставить ударение в заимствованных словах;  

– работать с толковым словарем татарского языка; 

– выявлять синонимы в синонимических цепочках;  

– распознавать неопределенные, определительные и отрицательные местоимения;  

– определять неспрягаемые формы глагола (инфинитив, имя действия, причастие, дее-

причастие);  

– распознавать наречия, разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, 

сравнения, места, времени, цели),  

– выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

– знать способы передачи чужой речи; 

– распознавать прямую и косвенную речь;  

– знать строение предложений с прямой речью;  

– преобразовывать прямую речь в косвенную речь; 

– знать строение диалога в татарском языке; 

– давать понятие о сложном предложении; 

– различать и правильно строить простое и сложное предложение с сочинительными 

союзами;  

– избегать засорения речи; 

– развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные умения 

и навыки, обеспечивающие свободное владение татарским языком в разных ситуациях. 

Предметные результаты к концу 8 класса 

Предметные результаты должны отражать сформированность умений: 

– кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и создавать соб-

ственные тексты заданного типа; 

– писать собственные тексты по заданным заглавиям;  

– делать краткие выписки из текста для использования их в собственных высказыва-

ниях; 

– использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении правильно-

го произношения слов; 

– знать особенности словесного ударения в татарском языке; 

– присоединять окончания к заимствованиям; 

– понимать субстантивацию прилагательных; 

– изменять имена прилагательные по падежам;  

– иметь представление о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении; 

– выделять главную и придаточную часть сложноподчиненного предложения; 

– определять синтетическое сложноподчиненное предложение, синтетические сред-

ства связи;  

– распознавать аналитическое сложноподчиненное предложение, аналитические сред-

ства связи;  
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– выявлять виды сложноподчиненных предложений (подлежащные, сказуемные, 

дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, 

причины, условные, уступительные); 

– ставить знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложени-

ях; 

– применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– представлять родную страну и культуру на татарском языке;  

– понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

Предметные результаты к концу 9 класса 

Предметные результаты должны отражать сформированность умений: 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы на татарском языке; 

– извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться лингви-

стическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную обработку 

текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензию); 

– работать с книгой, статьями из газет и журналов, Интернет ресурсами;  

– использовать в речи диалектизмы; 

– определять профессиональную лексику; 

– выявлять устаревшие слова;  

– распознавать неологизмы; 

– знать способы словообразования в татарском языке (корневые, производные, состав-

ные, парные слова); 

– определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов;  

– распознавать предикативные слова; 

– выявлять синтаксические синонимы; 

– определять роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершен-

ствовании стиля; 

– понимать синонимию словосочетаний и предложений;  

– определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художествен-

ный, публицистический); 

– сопоставлять сложноподчиненные предложения татарского и русского языков.  

 

1.2.5.4. Родная литература 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приоб-

щение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и 

мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литера-

туры и культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, про-

должающих в своѐм творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные про-

изведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведе-

ниях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения 

и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повсе-

дневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании;  

умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление клю-

чевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произ-

ведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контек-

сте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведе-

ниях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его па-

радоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 

1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование 

начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее ре-

зультатов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русско-

го народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними 

на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского националь-

ного сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и рус-

ской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масле-

нице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загад-

ках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и вза-

имопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о под-

ростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искус-

ств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее ре-

зультатов, работы с разными источниками информации и овладения простейшими способа-

ми еѐ обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 
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 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие рус-

ских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и моти-

вы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского наро-

да; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского пат-

риотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и род-

ной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тек-

сты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа 

на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информа-

ции и овладения основными способами еѐ обработки и презентации. 

Четвѐртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие про-

изведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания куль-

турных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой рус-

ской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; 

о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизо-

да, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информа-

ции и овладения основными способами еѐ обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие про-

изведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представ-

лений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского нацио-

нального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петер-

бурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Ве-

ликой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубе-

жья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
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формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать са-

мостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 

развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного ис-

кусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художе-

ственной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информа-

ции и овладения различными способами еѐ обработки и презентации. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 

предмету «Родная татарская литература (начинающим)» выражается в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, фоль-

клора народов России и всего мира; татарской классической и  современной литературы, ли-

тературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение смыслово-

го анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении худо-

жественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, используя 

цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными произведени-

ями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

- владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с произведе-

ниями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое обще-

ние; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и про-

читанную информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной зада-

чей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и коммуни-

кативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то 

есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

В   результате освоения предмета   «Родная литература (татарская-

начинающая)»    учащиеся должны знать: 

- самых известных писателей т а т а р с к о й  литературы и их произведения; 

- периодизацию  татарской литературы; 

- понимание образной природы  искусства слова; 

- основные закономерности литературно-исторического процесса и основные качества 

литературных направлений  и  явлений; 

- основные  теоретико-литературные  понятия. 

уметь: 

- понять суть и пересказать  содержание  литературного произведения; 

- анализировать литературное произведение,  используя  сведения по истории и теории  

литературы; 

- детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного 

произведения, творчества писателя, литературного  периода,  делать выводы; 

- оценивать   художественное  произведение,  творчество  писателя, литературный  

период в свете общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, 
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присущие литературе этого периода; 

- аргументированно выражать личное отношение к  тексту; 

- выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная татарская 

литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических воз-

можностей татарского языка на основе изучения выдающихся произведений татарской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-

рактера, 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, публицисти-

ческого и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния.». 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные умения, формируе-

мые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы.  

Предметные результаты освоения родной литературы в 5 классе 
Ученик научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху-

дожественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой по-

иска в Интернете. 

Предметные результаты освоения родной литературы в 6 классе 
Ученик научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
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- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оцени-

вать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху-

дожественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться катало-

гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Предметные результаты освоения родной литературы в 7 классе 
Ученик научится: 

- пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вы-

членять фабулу; 

- оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности язы-

ка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху-

дожественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться катало-

гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Предметные результаты освоения  родной литературы в 8 классе 
Ученик научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 
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- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху-

дожественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться катало-

гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Предметные результаты освоения литературы родной литературы в 9 классе 
Ученик научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений худо-

жественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемо-

го языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-

ки; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

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

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

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

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

ставленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной 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 коммуника-

тивной 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 отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по слово-

образовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

tional 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/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре-

деленные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

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

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

ражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравни-

тельной 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 времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

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

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

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



43 
 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительно-

го залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла-

гола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без разли-

чения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформально-

го общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий). 

Предметные результаты: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны отражать: 

1) 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 учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

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

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком 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: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

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; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога –4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь 
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Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с вы-

сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –10–12 фраз (8–9 классы).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с понимани-

ем основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотво-

рение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звуча-

ния текстов для аудирования– до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых язы-

ковых явлений. Время звучания текстов для аудирования –  до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-

чания текстов для аудирования  – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержа-

ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 45 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, де-

лах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма –100-

120 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обу-

чения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 лексическим 
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единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 800 новых лексических единиц,  

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных  способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSau-

berkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательныхссуффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функ-

ции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространен-

ных и распространенных предложений;     

 безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖;  

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя 

Infinitiv  c zu;  

 побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; 

  все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным ме-

стоимением ―man‖;  

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 

daβ, ob и др.,  

 причины – с союзами weil, da,  

 условными – с союзом wenn.» 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаго-

лов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомо-

гательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein 

в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и 

модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных  времен-

ных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sichwashen). 

    «Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, ну-

левого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос  «Wo? » и Akkusativ  на вопрос  «Wohin?»; предлогов, требую-

щих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ.  

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлѐнность 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традиция-

ми (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведе-

ниях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  инфор-

мации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

–семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история.  
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-

временности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилиза-

ций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-

сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-
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номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

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

щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключают-

ся их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

действий между народами и др.); 

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

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заклю-

чались общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соот-

несения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 



56 
 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведе-

ние субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономи-

ческих системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описани-

ем состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и коли-

чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-

никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-

скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическо-

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи-

ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-
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лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процес-

сы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-

нов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

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

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; фак-

торы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 
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 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

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

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

тексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

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

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-

тории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источника-

ми географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
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 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-

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

ского капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-

номике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика. 
 Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполне-

нии вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

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

альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

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

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое чис-

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

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
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 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

сти; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении за-

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения меж-

ду ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных парал-

лелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

ная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, урав-

нение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
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Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в кото-

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

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

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

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

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жиз-

ни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдель-

ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

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

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов матема-

тических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

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

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

надлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отри-

цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 
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 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-

казателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деле-

ние алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отри-

цательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-

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

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных пред-

метов; 

 f x a

   f x g x

nx a
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

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

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-

жество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-

ции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точ-

ки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной пря-

мой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

сти; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении за-

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения меж-

ду ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изу-

ченными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

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

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

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

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, гра-

фикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

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

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольни-

ков). 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

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

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

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

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

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

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством фор-

мул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и много-

угольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносо-

ставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компь-

ютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полу-

ченные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружа-

ющего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-

нования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

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

наты вектора; 

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

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выпол-

нять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать урав-

нения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружа-

ющей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, ра-

венство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, дей-

ствительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

ведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, запи-

санные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные чис-

ла, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения;  
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 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-

ражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь-

зованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-

ней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тож-

дественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
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 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситу-

ацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, за-

висимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значе-

ние функции, область определения и множество значения функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чет-

ность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, гори-

зонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графи-

ков функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова-

тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес-

сии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследу-

емого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-

лений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-

метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свой-

ствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размеще-

ния, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

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

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

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

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным ее свойствам и цели исследования; 

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из дру-

гих учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и вы-

делять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать опти-

мальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

ли решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направле-

ниях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по 

реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, приме-

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

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использо-

вать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-



75 
 

щества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические мо-

дели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

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

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

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объек-

тов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоя-

тельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно опе-

рировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач 

на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также 

с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигу-

ру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также ком-

бинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и дока-

зательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение векто-

ра на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычис-

ление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометриче-

ских фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свой-

ства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-

ния отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представления-

ми о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-

ческих утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-

ния задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творче-

стве. 

 

1.2.5.11. Информатика  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информаци-

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

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

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

ристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

нал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой табли-

це равномерного кода; 

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

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

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

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-

фики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

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

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

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

жащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

рах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реаль-

ных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

даче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

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

мирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

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

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программи-

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

эти программы на компьютере; 

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

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

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

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

ния и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные систе-

мы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

хивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива-

ние (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

нет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

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

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-

дии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терми-

нологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соот-

ветствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

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

ные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
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 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-

мулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми из-

мерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять зна-

чение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности изме-

рений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ-

лений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать сред-

ства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной лите-
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ратуре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное дви-

жение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механи-

ческого движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреп-

ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на ос-

нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физи-

ческих законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохране-

ния импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
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Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излу-

чение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то-

ком и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-
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ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

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

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

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрическо-

го сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на осно-

ве анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-
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активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, за-

кономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле-

ния; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностя-

ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значе-

ние; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-

ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализи-

ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализи-

ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставле-

ния особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-

родопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-

ция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе ре-

агентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-

ганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
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 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использова-

нию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство  

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опо-

рой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-

ного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе рит-

мического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо-

ит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб-

ражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 
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 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописно-

го произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
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 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-

ка; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеа-

лов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име-

на великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 
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 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче-

стве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери-

ал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве ар-

хитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
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 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в матери-

але. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точ-

ку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать об-

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 
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 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци-

ональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже-

та в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для запи-

си и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающе-

гося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие си-

стемы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-
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печения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального пред-

ставления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (ри-

сунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их по-

лучению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыс-

лов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемы-

ми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения пер-

спективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологиче-

ского решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использовани-

ем методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектиро-

вания; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъ-

ективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в за-

висимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта; 
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● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графиче-

ского изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы орга-

низации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в соот-

ветствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения парамет-

ров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его примене-

ния в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших робо-

тов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали-

за и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической доку-

ментации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных ре-

шений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-
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ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профес-

сионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе про-

живания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизирова-

ны следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в 

рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологиче-

ские компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управ-

ления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным быто-

вым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инстру-

мент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах опи-

сания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, спра-

вочные 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 программ-

ного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, тексти-

ля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обра-

ботки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или 

иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки кон-

струкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных мате-

риалов (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); 
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● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструк-

тора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информацион-

ного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоя-

тельности (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 инстру-

ментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным 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 соот-

ветствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов пита-

ния. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том чис-

ле с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макети-

рование 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 из-

готовления 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 задан-

ных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (при-

ложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной ре-

альности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемо-

го программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
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● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обра-

ботки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая ли-

стовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработ-

ки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листо-

вые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инстру-

мента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользова-

тельского 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 ори-

гинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск ва-

риантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «тех-

нологическая 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 про-

дукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по-

лучения 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 техноло-

гии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по из-

бранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизиро-

ванные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное про-

граммное 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 цифро-

вых данных для учебных станков; 
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● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехниче-

ских систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автомати-

ческие и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе техниче-

ских конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхож-

дения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материа-

лов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения ме-

ханической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симу-

ляцией 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 компе-

тенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материаль-

ных продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных це-

лей; 

● 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 матери-

ального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, мо-

делирование, конструирование и разработку документации в информационной среде (кон-

структоре), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правила-

ми эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила без-

опасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «тех-

нологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона прожива-

ния; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, 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; 
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● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материально-

го/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 соот-

ветствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключе-

ния электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механиче-

ская сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей техническо-

го 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 автома-

тизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделиро-

вания) 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 кон-

кретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движу-

щейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, воз-

можность 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 обработ-

ки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения ма-

териалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункцио-

нальные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и воз-

можные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрес-

сивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлек-

троника, 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 про-

мышленности (индустрии питания); 
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● 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 компе-

тенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, модели-

рования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках 

заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам по-

требителей. 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правила-

ми эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила без-

опасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с со-

временными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых 

в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и 

планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) 

с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техно-

логий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа-

ционного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта 

по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, 

средств совместного редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

планирует продвижение продукта. 

 

1.2.5.18. Физическая культура  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, раз-

вития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятель-

ности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-

ций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического разви-

тия и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровитель-

ную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

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

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захва-

те в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за-

ложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро-

вье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
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 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

К концу обучения обучающиеся научатся: 

 находить на карте национально-территориальные образования Российской Федера-

ции; 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на тра-

диционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нрав-

ственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер се-

мейных взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанно-

стях граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осу-

ществления;  

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учѐта сделанных ошибок; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их; 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентиру-

ясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: 

из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культур-

ных памятников, общений с людьми; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить еѐ в словесную форму; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия ана-

лиза, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 
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 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого пове-

дения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

 Ученик получит возможность научиться в 5 классе 

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причи-

ны трудностей и преодолевать их;  

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к ли-

тературным героям, реальным событиям и людям;  

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим по-

ступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую худо-

жественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения све-

дений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания соб-

ственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополни-

тельных источников информации для решения учебных задач, включая справочную и допол-

нительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выпол-

няемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, однокласс-

ников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполне-

ния коллективной (групповой) работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на задан-

ную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №2» НМР 

РТ. 

 

1.3.1. Направления и цели оценочной деятельности  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №2» НМР 

РТ в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
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как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МБОУ «СОШ №2» НМР РТ, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №2» НМР РТ как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-

ения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «СОШ №2» НМР РТ. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику в виде входных работ, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и  федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ №2» НМР РТ реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляет-

ся в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесен-

ных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества об-

разования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:  

базовый уровень – средний уровень 50% достижений результатов, выставляется отмет-

ка «3», «удовлетворительно», «зачтено»; 

уровень выше базового - высокий уровень, выставляется отметка «4», «хорошо», «за-

чтено»,  или выставляется отметка «5», «отлично», «зачтено»; 

уровень ниже базового – низкий уровень, при 0-49% уровня усвоения выставляется от-

метка «2», «неудовлетворительно», «незачтено». 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обуче-

ния и усвоения последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са-

мооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональ-

ном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диа-

гностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащих-

ся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ №2» НМР 

РТ и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной об-

разовательной организацией. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной дея-
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тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность   к   решению   личностно   и   социально   значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «СОШ №2» НМР РТ в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- компетентности, сформированности ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью (проектная работа); 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов де-

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных 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 про-

изведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта оформляется в протокол по критериям проекта.  

Критерии оценивания проекта 

 учащегося       ____класса ____    МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ  

________________________________________________________ 

ФИО 

Критерий 1. Постановка цели проекта   
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Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта   

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта   

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использо-

вания  

 

Критерий 5. Степень самостоятельности автора, творческий подход к работе в про-

ектах  

 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части   

Критерий 7. Качество проведения презентации  

Максимальный балл – 21, из них 21 – 16 баллов – высокий уровень, (21-19 баллов – отметка 

«5», 18-16 баллов – отметка «4»), 15 – 12 баллов – базовый (средний) уровень (отметка «3»). 

Менее 12 баллов – низкий уровень, обучающийся не овладел проектными навыками (отметка 

«2»). 

 

№ Баллы за защиту проекта Отметка Уровень  

1 21 – 19 баллов отметка «5» высокий 

2 18 – 16 баллов отметка «4» высокий 

3 15 – 12 баллов отметка «3» базовый (средний) 

4 0 - 12 баллов отметка «2» низкий 

 

Итого за работу над проектом: ___________ баллов. 

Для обучающихся 5-8 классов – «зачет» - с   12   баллов.  

Результат (зачет/незачет): _____________  

Председатель комиссии: _____________              _________________ 

Член комиссии: _____________              _________________________________ 

                           _____________              _________________________________ 

 

Критерии оценивания проекта 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована  2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта   (максимум 3 балла): 

План отсутствует  0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в проекте) 1 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты 

неглубоко) 

2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их  

использования (максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченно-

го числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 
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Критерий 5. Степень самостоятельности  автора, творческий подход к работе в проектах    

(максимум 2 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности  в работе,  не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены эле-

менты творчества 

2 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части   (максимум 2 

балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными прави-

лами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

2 

Критерий 7. Качество проведения презентации        (максимум 5 баллов): 

Презентация не проведена 0 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно вышло 

за рамки регламента 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло 

за рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение 

отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). 

3 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло 

за рамки регламента, автор  владеет культурой общения с аудиторией,  но сама 

презентация не достаточно хорошо подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло 

за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация 

хорошо подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию 

5 

Максимальный балл – 21 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации, на уроке или на школьной конференции. Результа-

ты диагностики заносятся в карту по критериям. 

Диагностическая  карта формирования УУД 5-9 класс.    ФИ ученика__ класс _____ 

УУД Критерии 
уч. 

год 

Регулятивные УУД   

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить 

еѐ словесно)  на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать за-

дание, определять его цель 

2 

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно 

1 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки являются 

единичными и неуверенными 

0 

2 Составлять план  

действий по решению 
проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении проблем 

учебного, творческого и поискового характера 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения   

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения   

0 

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным 

2 
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учителем учителем 

В процессе выполнения задания соотносит конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого теряет много 

времени 

1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

0 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия по 

реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем 

или одноклассниками) 

1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

0 

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет 

оценить действия других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень 

8 

Познавательные УУД   

1 Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая нужна для 

обучения, отбирать 

источники информации 

среди предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необхо-

димую информацию. Применяет методы информационно-

го поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 

одноклассников.  

1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи.  

0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

1 

Не умеет применять методы  информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, выбирать 

наиболее удобную форму. 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач 

в зависимости от конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить текст отчѐта и презентацию с использованием 

ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить презентацию с использованием ИКТ. 

1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 

4 Перерабатывать 

информацию для получения 
нового результата. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 
синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Способен переработать информацию для полу-

чения результата 

2 

Частично владеет навыками исследовательской 1 
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деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать.  

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  

Не способен переработать информацию для получения 

результата 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. 

Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  Умеет хранить, защищать, передавать 

и обрабатывать информацию.  

2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.   

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,   

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

8 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Доносить свою позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций. Критично относится к своему мнению. Осознанно 

и произвольно строит речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. 

Не всегда может донести свою позицию до других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

0 

2. Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысли-

вает прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить по-

нятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве. Умеет догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов. Умеет контролировать действия партнера.  

2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает 

и принимает факт, что у людей могут быть различные 

точки зрения, в том числе не совпадающие с его соб-

ственной. 

1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не считается с другой точкой 

зрения на проблему. 

0 

4 Договариваться с людьми,  
согласуя с ними свои 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных задач, 

2 



119 
 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то  

сообща 

строить монологические высказывания (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

взаимодействия.  

Умеет адекватно использовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить слож-

ные монологические высказывания, владеет диалогиче-

ской речью, выполняя различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  

владеет диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,   

6-3 балла  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

7 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичность к своим поступ-

кам и умение адекватно их оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не все-

гда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не 

всегда адекватно себя оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 

2. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к 
саморазвитию,  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимает ответственность за 

их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к до-

стижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до цели, 

боится преодоления трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей. Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. Участвует в со-

циальном проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  

Понимает и принимает возможность человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и личностных 

ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, 

но не до конца сформированную гражданскую позицию. 

1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,   

4-3 баллов  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

4 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, 

личностных)  34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - 

низкий уровень. 

34 

Подпись учителя:_________________               Подпись родителей:__________________  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и от-

зыва руководителя в соответствии с Положением об итоговом индивидуальном проекте 

МБОУ «СОШ №2» НМР РТ. 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика в виде входных работ представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией обра-

зовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мо-

тивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфиче-

скими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операция-

ми. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, эта-

пы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практиче-

ские работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооцен-

ка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и осо-

бенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки явля-

ются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в бо-

лее сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных мето-

дических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в те-

чение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис-

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 
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с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовно-

сти и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен состав-

лять не менее 65%. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной проце-

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего об-

разования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными ак-

тами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использо-

ванием 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 вы-

пускной 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 коммуля-

тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-

риала 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 госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Портрет выпускника основной школы 

Итоговая оценка выпускника основной школы 

№ 
  

ФИО 
Предметы ГИА 

Итоговая рабо-

та по промежу-

точной атте-

стации 

  

  

  

Уровень: 

 



122 
 

Средний 

балл по 

всем 

предме- 

там 

% 

Резуль- 

тат 

ГИА-9 

по р.я. 

Резуль- 

тат 

ГИА-9 

по ма-

тем 

Ср. 

показ. 
% 

Предметы 

 
% 

  

Итого 

% по 

пр.рез. 

высокий 

80-100%, 

 

средний 

51-79%, 

 

низкий –

50%  

 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника 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 учѐтом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Контрольно-измерительные материалы по предметам (Приложение №2) состав-

ляются в соответствии с ФГОС ООО и основной образовательной программой основного 

общего образования. Они являются составной частью ООП ООО школы и выносятся как 

приложение к программам.  

 

 

1.3.3. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам 

 

Уровень усвоения предмета: % выполнения работы устанавливается в соответствии с 

контрольно-измерительными материалами по предмету:   

высокий уровень - отметка «5»; 

высокий уровень - отметка «4»; 

средний уровень - отметка «3»; 

низкий уровень - отметка «2». 

 

Критерии оценки по предмету «Русский язык» Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящи-

ми критериями: 

· полнота и правильность ответа; 

· степень осознанности, понимания изученного; 

· речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
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менять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, 

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный от-

вет (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассре-

доточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отве-

чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащим-

ся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, 

для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его мо-

жет быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10- 

15 слов, для 6 класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превы-

шать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных ор-

фограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 

классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 

15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфо-

граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию ко-

торых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца пер-

вого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, дол-

жен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуаци-

онные ошибки: 
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1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специаль-

ная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, ис-

кажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо 

дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики гра-

мотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наре-

чиях, образованных от существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что 

иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного напи-

сания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при нали-

чии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой ор-

фографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуаци-

онных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографи-

ческих ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографиче-

ские и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается вы-

ставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка "3" может быть выставлена  также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуаци-

онных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографиче-

ских и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позво-

ляет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографиче-

ские ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид 

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании. 
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Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раз-

дела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в б 

классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увели-

чен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 

классе - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от сти-

ля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего разви-

тия и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше ука-

занной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме вы-

ставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с те-

мой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставит-

ся за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за со-

держание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без не-

го). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообра-

зием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет . 

1. Содержание  работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы) 

2. Содержание   в   основном  достоверно,  но имеются единичные фактические не-

точности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 4.. 

Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 рече-

вых недочетов. 

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3. . В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4. Беден   словарь  и  однообразны употребляемые  синтаксические конструкции,  

встречается неправильное словоупотребление. 
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5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических оши-

бок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамма-

тические ошибки. 

Оценка «2» 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недоче-

тов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутству-

ет связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфогра-

фических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие   работы   (различные   виды   упражнений   и    диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих ра-

бот учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставят-

ся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошиб-

ку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформ-

ления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцени-

ваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

 

Критерии оценки по предмету «Литература» Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного про-

изведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и вырази-

тельность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содер-

жания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
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разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь собы-

тий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теорети-

ко-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литера-

турной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 

неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведе-

ний для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержа-

нии ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведе-

ния в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, не-

знание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной ре-

чью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фак-

тов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно- эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точ-

ность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклоне-

ниями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источ-

ников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее со-

держанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех ре-

чевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошиб-

ки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать вы-
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воды и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения после-

довательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения после-

довательности выражения мыслей, 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между ча-

стями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Критерии оценки по предмету «Родной язык» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы направле-

на на обеспечение качества образования и предполагает вовлеченность в оценочную дея-

тельность, как учителей, так и обучающихся.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится», включенные в данную 

программу.  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных.  

Слушание 

Проверяется способность учащегося понимать содержание прослушанного с учетом 

типа аудиотекста, умение выделять тему, основную мысль прослушанного. Кроме этого 

оценивается умение различать главную и 

второстепенную информацию, отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

текста (извлекать необходимую информацию), передавать кратко основное содержание. 

Оценка «5» ставится, если цель слушания достигнута полностью. Обучающийся пони-

мает основное содержание прослушанного текста, в полном объеме отвечает на вопросы, 

выделяет тему, основную мысль, тип текста, отделяет главные факты, опуская второстепен-

ные, верно выделяет ключевые слова; умеет кратко передавать основное содержание на та-

тарском языке, перечислять основные факты в той последовательности, в которой они даны в 

тексте. 

Оценка «4» ставится, если цель слушания достигнута, но не в полном объеме. Учащий-

ся понимает основное содержание текста, допускает 1–2 ошибки при ответе на вопросы, ка-

сающиеся отдельных деталей/фактов; демонстрирует умение определения темы и основной 

мысли, но допускает 1–2 ошибки в умении отделять главное от второстепенного, передает 

основное содержание текста, но есть затруднения при делении текста на смысловые части. 

Оценка «3» ставится, если цель слушания достигнута частично. Смысл аудиотекста по-

нят в ограниченном объеме. Учащийся демонстрирует несформированность навыков опре-

деления типа текста и основной темы. Аудиоматериал понят частично, учащийся испытыва-

ет трудности в определении основного содержания и его передаче. 

Оценка «2» ставится, если задание не выполнено, цель слушания не достигнута, тема и 

содержание не поняты. Учащийся не может оценить текст с точки зрения его значимости и 

информативности. Информация на слух почти не воспринимается. 

Говорение 

Устные ответы учащихся предполагают монологическую и диалогическую формы. 

Диалогическая речь представляет форму речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. 

Особенности диалогической речи: 



129 
 

– краткие высказывания; 

– использование паралингвистических (внеязыковых) средств общения (мимика, 

жесты); 

– особая роль интонации; 

– наличие неполных предложений; 

– основная доля простых предложений. 

Монологическая речь представляет форму речи, обращенную к одному 

или нескольким собеседникам (в том числе и к самому себе). Особенности 

монологической речи: 

– развернутость, стремление широко передать тематическое содержание 

высказывания; 

– наличие полных распространенных предложений. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий, понимает материал, может обосновать свою 

точку зрения, применить знания на практике, привести необходимые самостоятельно 

составленные примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

татарского литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Чтение 

При организации чтения на уроке родного татарского языка необходимо учесть 

следующие моменты: 

– перед чтением учащиеся должны получить четко сформулированную 

коммуникативную задачу – зачем, с какой целью они должны прочитать текст; 

– так как задача определяет выбор вида чтения, учителю необходимо провести 

специальную работу, обеспечивающую овладение теми или иными приемами чтения;  

– учитель должен найти формы контроля, которые соответствовали бы задачам и виду 

чтения. 

Правильно организованное чтение текстов на уроках татарского языка способствует 

развитию очень важных общеучебных умений: умения членить текст на смысловые куски, 

определять связи между ними, устанавливать причинные отношения между фактами и 

явлениями языка и речи, находить опорные (ключевые) слова (предложения), группировать 

излагаемые факты, ориентироваться в тексте, пересказывать текст с учетом поставленной 

задачи, определять логическую структуру текста и т.д. 

Чтение с целью извлечения нужной информации из текста (просмотровое чтение): 

Оценка «5» ставится, если обучающийся получает нужную информацию, исследовав за 

короткое время оригинальный текст или несколько отрывков маленького размера. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся находит 2/3 части нужной информации. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся находит 1/3 части нужной информации. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не понимает текст и не может найти нужную 

информацию. 

Чтение с целью понять основное содержание (ознакомительное чтение): 

Оценка «5» ставится, если обучающийся понимает основное содержание текста, 
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значения незнакомых слов по контексту, определяет главную мысль, основные факты. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся понимает основное содержание текста, 

определяет главную мысль, основные факты. При этом не понимает значения незнакомых 

слов, обращается к словарю, темп чтения медленный. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся понимает  частично основное содержание 

текста, определяет очень малое количество основных фактов текста. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не понимает основное содержание текста или 

понимает неправильно, не находит основные факты, не может толковать значение 

незнакомой лексики. 

Чтение с целью максимально полно понять основное содержание текста (изучающее 

чтение): 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полностью понимает содержание 

оригинальных текстов (публицистический, научно-популярный; руководство или отрывок 

путеводителя и т.д.). При этом использует все возможности (смысловое предположение, 

анализ) для понимания основного содержания текста. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся полностью понимает основное содержание 

текста, при этом много раз обращается к словарю. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не до конца понимает содержание текста, при 

этом много раз обращается к словарю. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не понимает содержание текста, не находит в 

словаре незнакомые слова из текста. 

Письмо 

Диктант 

Диктант – одна из основных форм обучения орфографии, пунктуации, стилистике и 

письменной речи. Диктант повышает внимание обучающихся, правильно организует мысли, 

учит самопроверке. Для диктанта целесообразно использовать связные тексты. Они должны 

отвечать нормам современного татарского литературного языка. 

Примерный объем текста для диктанта: 5 класс – 30–40 слов; 6 класс – 40–50 слов; 7 

класс – 50–60 слов; 8 класс – 60–70 слов; 9 класс – 70–80 слов. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

Оценка «4» ставится, если имеется 1 орфографическая и 1 пунктуационная ошибка или 

1 орфографическая ошибка и 2 пунктуационные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если имеются 4 орфографические, 2 пунктуационные ошибки или 

3 орфографические, 4 пунктуационные ошибки или 7 пунктуационных ошибок.  

Оценка «2» ставится, если имеется 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

или 5 орфографических и 7 пунктуационных ошибок. 

Если к диктанту дано дополнительное грамматическое задание, объем текста 

уменьшается на 10–15 слов и ставится две оценки. 

За дополнительное задание ставятся следующие оценки: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если 2/3 части заданий выполнены правильно. 

Оценка «3» ставится, если половина заданий выполнена правильно. 

Оценка «2» ставится, если 1/3 часть заданий выполнена правильно. 

Контрольный диктант 

В контрольном диктанте должно быть не более 2–3 орфографических и 

пунктуационных правил. При этом должны быть включены основные орфографические и 

пунктуационные правила. 

Орфограммы, включенные в текст контрольного диктанта, должны быть закреплены на 

2–3 уроках. 

До конца 1 четверти (в 5 классе до конца полугодия) объем диктанта должен 

соответствовать объему предыдущего класса. 

При проверке диктанта следующие ошибки не должны засчитываться: 

– правило, не включенное в школьную программу; 

– неизученное правило. 

При проверке диктанта однотипные ошибки можно считать как одну ошибку. 
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Если в контрольном диктанте насчитывается более 5 исправлений, оценка снижается на 

1 балл. Если есть в наличии 3 и более исправлений, оценка «5» не ставится. 

Примерный объем текста для контрольного диктанта: 5 класс – 40–45 слов; 6 класс – 

55–60 слов; 7 класс – 65–70 слов; 8 класс – 75–80 слов; 9 класс – 90–100 слов. 

За контрольный диктант ставится одна оценка: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена без ошибок или негрубые 1 

орфографическая или 1 пунктуационная ошибка. 

Оценка «4» ставится, если имеются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая ошибка и 3 пунктуационные ошибки или 4 пунктуационные ошибки; 

также 3 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится, если имеются 4 орфографические и 3 пунктуационные ошибки 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок.  

Оценка «2» ставится, если имеются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, также 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок и т.д. 

Словарный диктант 
Словарный диктант проводится 1 раз в четверть по усмотрению учителя с целью 

осуществления проверки орфографических умений обучающихся в написании слов с 

трудными орфограммами. 

Примерный объем слов словарного диктанта: 5 класс – 15–20 слов; 6 класс – 20–22 

слова; 7 класс – 22–24 слова; 8 класс – 24–26 слов; 9 класс – 26–28 слов. 

Оценка «5» ставится, если словарный диктант написан без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущено 2–3 ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

Сочинение 

Обучающиеся в сочинениях должны показать следующие умения и навыки: 

– правильно составить план (с точки зрения содержания и стилистики); 

– раскрыть тему сочинения полностью и до конца; 

– правильно и убедительно изложить свои мысли (с приведением фактов и 

заключений). 

При проверке сочинения нужно обратить внимание на такие элементы, как содержание, 

структура, словарный запас, правильное использование грамматических и орфографических 

правил и т.д. Также при оценке сочинения нужно обратить внимание на полное раскрытие 

темы, правильное использование материала, наличие/отсутствие подтверждающих фактов, 

многочисленные повторы. Структура сочинения должна быть четко последовательна, 

события должны быть взаимосвязаны между собой. При анализе языка сочинения нужно 

обратить внимание на использование языковых средств. 

Примерный объем слов в сочинениях: 5 класс – 50–60 слов; 6 класс – 60–70 слов; 7 

класс – 70–80 слов; 8 класс – 80–90 слов; 9 класс – 90–100 слов. 

За сочинение ставятся две оценки: за содержание и грамотность. 

За содержание:  

Оценка «5» ставится, если тема полностью раскрыта, показано личное отношение к 

теме, отбор лексического материала оправдан, языковой материал выбран правильно. 

Оценка «4» ставится, если показано хорошее знание тематического материала, 

правильно выражены мысли, обобщения и выводы, работа написана на правильном 

литературном языке. 

Оценка «3» ставится, если работа соответствует теме, но даны схематичные ответы, 

при изложении материала допущены некоторые неточности или нарушена 

последовательность изложения. 

Оценка «2» ставится, если показано плохое знание темы сочинения. 

За грамотность: 

Оценка «5» ставится, если орфографически и пунктуационно работа оформлена 

правильно и без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если имеют 2–3 стилистические ошибки, не более 3 

орфографических и 3 пунктуационных ошибок. 
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Оценка «3» ставится, если допущены 3–4 стилистические ошибки и не более 6 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» ставится, если имеются 5–6 стилистических ошибок, не более 7–8 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Изложение 

Текст изложения должен отвечать обучающей, развивающей и воспитательной задачам, 

содержание и язык изложения должны быть доступны обучающимся. 

В 5 классе для текста изложения подбираются небольшой рассказ или небольшое 

описание из художественного произведения. Текст должен быть понятен, снабжен 

авторскими пояснениями, позиция героя произведения, его переживания должны быть 

показаны четко. 

В 5–6 классах для текста изложения можно предложить небольшие характеристики, 

тексты повествовательного типа, фрагменты художественных произведений. 

В 7–9 классах предлагаются характеристики, усложненные диалогами и 

рассуждениями. 

Примерный объем слов в изложениях: 5 класс – 55–65 слов; 6 класс – 65–75 слов; 7 

класс – 75–85 слов; 8 класс – 85–95 слов; 9 класс – 95–105 слов. 

Критерии оценки изложения: уровень понимания содержания текста; как передано 

содержание текста; последовательность основной мысли и связей между частями; 

правильный выбор слов, составление правильных предложений, порядок и связи слов в 

предложениях, использование разнообразных предложений, составление предложений с 

прямой и косвенной речью; положительные стороны языка изложения (слово, типы 

предложений, правильное использование словарного запаса); орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

За изложение ставятся две оценки: за содержание и речевое оформление и грамотность. 

За содержание и речевое оформление: 

Оценка «5» ставится, если правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности. 

Оценка «3» ставится, если имеются некоторые отступления от авторского текста, до-

пущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь. 

Оценка «2» ставится, если имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последователь-

ность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь. 

За грамотность: 

Оценка «5» ставится, если отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. В 

работе допустимо 1–2 исправления. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой имеется не более двух орфографических и 

одной пунктуационной ошибки и 1–2 исправления. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой имеется 3–5 орфографических ошибок, 1–2 

пунктуационные и 1–2 исправления. 

Оценка «2» ставится за 6 и более орфографических, 3–4 пунктуационных ошибок и 3–4 

исправления. 

Тест 

В 5–9 классах для обучающей или проверочной работы может быть использован тест. 

Тест по усмотрению учителя может быть адаптирован к той или иной теме.  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если 2/3 части заданий выполнены правильно. 

Оценка «3» ставится, если половина заданий выполнена правильно. 

Оценка «2» ставится, если 1/3 часть заданий выполнена правильно или в целом не 

выполнена. 

Проектная работа 

Проектная деятельность в основной школе является неотъемлемой частью образования. 
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Она способствует повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

Критерии оценивания (по баллам): 

1) Обоснование выбора темы, соответствие содержания сформулированной теме, по-

ставленным целям и задачам (от 1 до 3 баллов). 

2) Владение грамотной речью (от 0 до 2 баллов).  

3) Качество публичного выступления, владение материалом (от 1 до 3 баллов). 

4) Качество представления проекта (от 1 до 3 баллов).  

5) Умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 3 баллов).  

6) Дополнительный балл (за креативность) – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 15.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся получает от 12 до 15 баллов.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся получает от 10 до 12 баллов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся получает от 7 до 10 баллов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся получает менее 7 баллов. 

 

Виды работ и их количество по классам 

Вид работы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Словарный дик-

тант 

4 4 2 2 2 

Диктант 1 1 1 1 1 

Контрольный 

диктант 

1 1 1 1 1 

Изложение 2 2 2 2 2 

Сочинение 2 2 2 2 2 

Тест 2 2 2 3 3 

Проектная работа 2 2 2 2 2 

Всего 14 14 12 13 13 

 

Критерии оценки по предмету «Родная литература». 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подхо-

дит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает осно-

ву для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще 

не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письмен-

но) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы 

на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выразительно прочтите следующий фрагмент;  

- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова ге-

роя;  

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  
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- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обуча-

ющийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсут-

ствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблю-

дение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж-

дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихо-

творений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не-

го); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхност-

но; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при ана-

лизе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, при-

знаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблема-

тике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблема-

тике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостно-

сти, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и 

т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
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- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естествен-

ным языком и специфическими художественными средствами
i
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра-

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-

ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов.  

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выпол-

нения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказатель-

ства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»). 

 

Критерии оценки по предмету «Математика». 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, черте-

жах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, черте-

жах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой те-

ме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающе-

гося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математиче-

скую терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
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новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содер-

жание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терми-

нологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учите-

ля; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Иностранный язык (англий-

ский)», «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указан-

ные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
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года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответ-

ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение глав-

ных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных пра-

вил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на аб-

зацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические кон-

струкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются  с заглавной  

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклица-

тельный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на аб-

зацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические кон-

струкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятству-

ют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются  с за-

главной  буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно исполь-

зованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, 

но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены ос-

новные правила 

расстановки запятых. 
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«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начина-

ются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопро-

сительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. 

в группах) Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблю-

дать очередность при обмене репликами,  давать аргументированные и развернутые отве-

ты на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данно-

го года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание Коммуника

тив ное 

взаимодейс

твие 

Лексика Грамматика Произноше

ние 

5 Соблюден объ-

ем высказыва-

ния. 

Высказывание 

соответствует теме; отражены все  аспекты, указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, ар-

гументация на уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естествен-

ная реакция на реплики собеседника. 

Проявляет-

ся речевая 

инициатива для решения поставленных 

Коммуникат

ивн ых 

задач. 

Лексика 

адекватна по-

ставленной 

задаче  и 

требованиям 

данного го-

да обучения 

языку. 

Использован 

ы разные 

грамматич. кон-

струкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие грамматическ 

ие ошибки не 

мешают коммуника-

ции. 

Речь звучит  в естественном темпе, нет грубых фонетически х ошибок. 
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4 Не полный 

объем выска-

зывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не отра-

жены  не-

которые аспек-

ты, указан-

ные в зада-

нии, стилевое 

оформление 

речи соответ-

ствует типу за-

дания, аргумен-

тация не все 

на соответ-

ствующем 

уровне,   но-

нормы вежли-

вости соблюде-

ны. 

Коммуника

ция немного 

затруднена. 

Лексичес 

кие ошиб-

ки незначи-

тельн о вли-

яют на вос-

приятие речи 

учащегося. 

Грамматическ ие не-

значительно влияют-

на восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправ-

данн о па-

узирована. 

В отдельных 

словах до-

пускаются 

фонетиче-

ски е ошиб-

ки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая ин-

тонация 

обусловл 

ена влияни-

ем родного 

языка. 

3 Незначитель-

ный объем  вы-

сказывания, ко-

торой не в  пол-

ной мере   со-

ответствует те-

ме; не  отра-

жены некото-

рые  аспекты, 

указанные в за-

дании, стилевое 

оформление  

речи не в пол-

ной мере соот-

ветствует типу 

задания, аргу-

ментация не на 

соответствую-

щем уровне, 

нормы вежли-

вости не со-

блюдены. 

Коммуни-

кац ия су-

щественно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициати-

вы. 

Учащийся 

делает боль-

шое количе-

ство грубых 

Лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок. 

Речь вос-

принимае 

тся с трудом 

из-за боль-

шого коли-

чества фо-

нетиче ских 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится  ученику,  который  понял  основные факты, сумел выделить 

отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  из  про-

гноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался 

о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше- 

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу 
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него ме-

нее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу 

 

Критерии оценки по предмету «История России. Всеобщая история. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме  с  соблюдением необходимой последова-

тельности действий; 

• допустил не более 10% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 30% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 30% до 50% от-

ветов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что поз-

воляет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружаю-

щей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизиро-

ванно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументиро-

ваны слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Критерии оценки по предмету «Обществознание» Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме  с  соблюдением необходимой последова-

тельности действий; 

• допустил не более 10% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 30% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 30% до 50% от-

ветов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что поз-

воляет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружаю-

щей жизни; 
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Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизиро-

ванно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументиро-

ваны слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Критерии оценивания по предмету «География» Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изучения теории; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. Оценка «4» 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допу-

щено две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не полный, 

несвязанный. 

Оценка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного ма-

териала или допущены существенные ошибка, котрые учащиеся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка эксперементальных умений, выполнение практических работ. 

Оценка ставиться на основании наблюдения за учащимися и письменного отчѐта за ра-

боту. 

Оценку «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные выводы; 

 практическая работа осуществлена по плану с учѐтом техники безопасности и пра-

вила работы с оборудованием; 

 проявлены организационно-трудовые умения(поддерживаюся чистота  

рабочего места и порядок на столе). 

Оценка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом практическая работа проведена не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с оборудованием. 

Оценка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущено существенная 

ошибка в ходе практической работы, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая исправляется по требо-

ванию учителя. 

Оценка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе практической работы, в объ-

яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка письменных работ. 

Оценку «5»: 

 ответ полный и правильный, возможно несущественная ошибка; Оценка «4»: 

 ответ не полный или допущено не более двух несущественных ошибок Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом 2 – 3 несущественные. 

Оценка «2»: 

 работа выполнена менее чем на половину или содержит несколько существенных 
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ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования 

единого орфографического режима. 

 

Критерии оценки по предмету «Информатика» 

Оценка «5» 

· выполнил работу в полном объеме  с  соблюдением необходимой по-

следовательности действий; 

· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,

 графики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недо-

чета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование ос-

новных понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа-

ции, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алго-

ритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме  с  соблюдением необходимой после-
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довательности действий; 

• допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% от-

ветов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что поз-

воляет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Физика» 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание фи-

зической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполне-

нии практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и мате-

риалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвое-

нии вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов про-

граммного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобра-

зования некоторых 

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более  одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необ-

ходимо для оценки «3». 

Критерии оценки контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил  не  более  одной  грубой  ошибки  и.двух  недочѐтов,   не  более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии оценки лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и ра-

ционально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-
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мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена  не  полностью,  но  объем  выполненной 

части  таков,  позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы:  если в ходе прове-

дения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью  и  объем  выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисле-

ния, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил без-

опасности груда. 

 

Критерии оценки по предмету «Биология» Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

· полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно исполь-

зованы научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опы-

тов; 

· ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: 

· раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использо-

ваны научные термины, 

 ответ самостоятельный, 

 определения понятий неполные, 

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-

ний, опытов. 

Отметка «3»: 

· усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 

при их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

нии понятии. 
Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 

· правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опы-

та. 

Отметка «4»: 

· правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы ос-

новные выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. Отметка «3»: 

· правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
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· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблю-

дение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

· правильность проведения; 

· умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

· правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

· правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных при-

знаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «3»: 

· допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выде-

лены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

· допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Критерии оценки по предмету «Химия»  

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

· ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной последовательности, 

· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

· дан полный ответ, но при этом допущена существенная

 ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

· ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи Отметка «5»: 

· в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

· задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

· в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

· допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

· в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

· допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 
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· имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений 

(в процессе выполнения практических работ по инструкции) Оценку ставят тем уч-

ся, за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка «5»: 

· работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

· эксперимент  осуществлен  по  плану,  с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и приборами, 

· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего ме-

ста , порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

· работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выпол-

нен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

· ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя.  

· Отметка «2»: 

· допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и  приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

· План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реак-

тивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

· план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

· план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

· допущены  две   и  более  ошибки  (в  плане   решения, в подборе химических, реак-

тивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы 

по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

· дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

· допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

· работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

· работа выполнена меньше чем наполовину, 

· имеется несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре-

бования единого орфографического режима. 

Отметка   за   итоговую  контрольную  работу корректирует предшествующие при вы-

ставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
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Критерии оценки по предмету «Изобразительное искусство» 

Оценка "5" 

· учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

· правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его до-

пускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении

 наиболее характерное. 

Оценка "3" 

· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

· учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока; 

Критерии оценки по предмету «Музыка» 

 

Функция оценки - учет знаний. 

4.  Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

1. Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка "5" ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизнен-

ной позиции); 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

· проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной пози-

ции); 

· или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

· или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

· нет интереса, эмоционального отклика; 

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

· нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Критерии оценки по предмету «Технология» 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учиты-

вать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5»: 

- полностью усвоил учебный материал; 



148 
 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учиты-

вая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изде-

лия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабоче-

го места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабоче-

го места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных 

работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 
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- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие сред-

ства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные по-

собия, приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Критерии оценки по предмету «Физическая культура» 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы вы-

полнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не 

только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изу-

ченные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, послед-

ствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в шко-

ле пятибалльной системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с неко-

торым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, 

но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх уча-

щийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 

При этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального 
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опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение 

следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не 

общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с общепе-

дагогическими требованиями. 

 

Критерии оценки по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рас-

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к отве-

ту на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого во-

проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняет-

ся при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащих-

ся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых це-

лесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно вы-

бирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечи-

вающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техни-

ки безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной ча-

сти работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправиль-

но. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопас-

ности. 

 

Критерии оценки знаний по предмету «ОДНКНР» 

При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими 

критериями оценивания: 

«зачет» - если правильно выполнено 50% или более. 

«незачет» - если до 50% работы 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, вы-

полняется повторное тестирование. 

При проверке творческих работ 

«зачет» - за правильное и логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление; или правильно, 

достаточно полно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательно-

сти изложения мыслей, - отдельные речевые неточности. 

«незачет» - нарушена логика изложения мыслей, тема творческой работы раскрыта по-

верхностно, требования по выполнению творческой работы не выполнены. 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что 

он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, кото-

рая оценивается учителем. 

«зачет»- за качественное выступление, которое включает объѐм, глубину знаний по вы-

бранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и 

чувство времени. 

«назачет» -за выступление с недочѐтами (мало наглядности, при защите проекта речь 

сбивчива, не всегда знает ответ на вопрос). 

Деятельность учителя при оценке результатов обучающегося: 

- проведение диагностики обучающихся в начале учебного года с целью выявления 

уровня обучаемости с учетом типа темперамента каждого ребенка; 

- использование  на  уроках  различных  видов  опроса  (устный, индивидуальный, 

письменный и т.д.) для объективности оценивания результата; 

- регулярный и систематический опрос, недопущение скопления оценок в конце чет-

верти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить; 

- комментирование оценки обучающегося (необходимо отмечать недостатки ответа, 

чтобы обучающийся мог их устранять в дальнейшем); 

- отработка не усвоенной на уроке темы с обучающимися, показавшими низкий ре-

зультат, после чего проведение повторного контроля ЗУН; 

- после отсутствия обучающегося в школе по болезни или другой уважительной при-

чине учитель не имеет права опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в пер-

вый день занятий; 

- учитель определяет время, за которое обучающийся должен освоить пропущенную 

тему, и в случае затруднения оказывает ему консультацию; 

- учитель может не выставлять полученные обучающимися неудовлетворительные 

оценки в журнал, но может поставить их в дневник с целью своевременного контроля за 

успеваемостью со стороны родителей (законных представителей); 

- учитель должен дать возможность обучающемуся, получившему неудовлетвори-

тельные отметки, сдать пройденный материал в виде проверочной работы или собеседова-

ния не менее чем за неделю до окончания четверти; а также дать педагогически оправданные 

и корректные рекомендации для исправления ситуации; 

- учитель обязан поставить в известность классного руководителя, родителей (закон-

ных представителей) обучающегося о понижении успеваемости обучающегося до выставле-

ния ему итоговой отметки; 

- учитель не должен снижать оценку обучающемуся за плохое поведение на уроке, в 
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этом случае он должен использовать другие методы воздействия на обучающегося. 

При выполнении всех выше перечисленных пунктов учитель имеет право выставить 

обучающемуся за четверть/полугодие неудовлетворительную оценку. 

Деятельность классного руководителя при оценке достижений обучающегося 

1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося, 

при необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу школы, заместителям ди-

ректора по УР и ВР. 

2. Возможные причины неуспеваемости: 

- пропуск уроков; 

- недостаточная самостоятельная работа дома; 

- слабые способности; 

- нежелание учить предмет; 

- недостаточная работа на уроке; 

- необъективность выставления оценок на уроке; 

- предвзятое отношение учителя к обучающемуся; 

- большой объем домашнего задания; 

- недостаточное внимание учителя; 

- высокий уровень сложности материала; 

- другие причины, в том числе связанные с индивидуальными особенностями лично-

сти, социальные трудности, проблемы 

3. В случае пропуска обучающимся уроков по неуважительной причине, классный ру-

ководитель должен провести с ним индивидуальную работу по выяснению причин отсут-

ствия, немедленно проинформировать родителей (законных представителей) об успеваемо-

сти обучающегося через запись в ученическом/электронном дневнике или  иным способом. 

4. В случае выявления недобросовестного выполнения обучающимся домашнего зада-

ния или недостаточной работы на уроке, классный руководитель обязан провести профилак-

тическую работу с родителями (законными представителями), обратиться за помощью в со-

циально-психологическую службу школы, к администрации в случае уклонения родителей 

от своих обязанностей. 

5. В случае указания обучающимися на завышение объема домашнего задания по ка-

кому-либо учебному предмету, классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учите-

лем или обратиться к заместителю директора по УР, чтобы проверить соответствие домаш-

него задания существующим нормам. 

6. В случаях межличностных конфликтов между учащимися и педагогами обратиться 

за помощью в социально-психологическую службу школы. 

Деятельность обучающегося при оценке его достижений 

1. Обучающийся обязан выполнять домашние задания, письменные задания своевре-

менно представлять их учителю на проверку. 

2. Обучающийся обязан активно работать в течение урока и выполнять все виды 

упражнений и заданий. 

3. Обучающийся, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоя-

тельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за 

консультацией. 

Деятельность родителей (законных представителей) при оценке достижений обу-

чающегося 

1. Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение домашне-

го задания обучающимся, исполнение учебных обязанностей его посещаемость. 

2. Родители (законные представители) обязаны помогать ребѐнку в случае его длитель-

ного отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении пропущенного 

учебного материала путѐм организации его самостоятельных занятий дома или консультаций 

с учителем-предметником. 

3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право посещать уроки, по 

которым обучающийся показывает низкий результат (с разрешения администрации). 

4. Родители (законные представители) обучающегося в случае затруднения имеют пра-

во обращаться за помощью к классному руководителю, педагогу-психологу, социальному 

педагогу, администрации школы. 
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1.3.4. Мониторинг уровня сформированности УУД 

 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия Серя-

кина А.В. «Примерная программа психолого-педагогического сопровождения образователь-

ных учреждений при переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована для осуществле-

ния психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС в среднем звене. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает  умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов дей-

ствия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих са-

мостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

 Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной инфор-

мации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий 

у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандар-

тов нового поколения. 

 Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мо-

ниторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества ре-

зультатов начального общего образования и основного общего образования в условиях реа-

лизации ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся основного общего образования. 

 Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов; 

2. Психолого-педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, тех-

нологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (уровень основного общего образования). Програм-

ма мониторинга представляет собой исследование, направленное на отслеживание индиви-

дуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне основного общего образова-

ния. 

 Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

 Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями   оценки   сформированности универсальных учебных   действий у обуча-

ющихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью учащихся. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС и оценки сформированности универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня разви-

тия личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие мо-

жет быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Рече-

вое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов 

УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступе-

ни на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

 

 

 

1.3.5. Методы, инструментарий и организация оценивания уровня развития уни-

версальных учебных действий 

Требования к оцениванию уровня развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществ-

ляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию резуль-

татов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 

Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение уровня 

развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие 

поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны 

иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того тео-

ретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в мето-

дике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что 

образует необходимое условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 

1995). 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержа-

тельная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате в них 

должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и 

критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать 

только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают ре-

альным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее до-
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статочно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В со-

став диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, 

валидность и надежность которых подтверждена значительным числом психологических ис-

следований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, состав-

ленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробова-

ние. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществ-

ляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию резуль-

татов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, 

чтобы диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными 

специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите 

прав человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств 

оценки их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного 

применения диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обу-

чения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить 

необходимые усло- вия для правильной процедуры проведения обследования и последую-

щей правильной интерпретации диагностических оценок. 

Результаты сформированности УУД оформляются в диагностической карте. Диагно-

стическая карта заполняется по инструкции классным руководителем, учителем-

предметником, которые осуществляют наблюдение, проводят диагностические работы в 

процессе урочной и внеурочной деятельности, при защите проектной работы. Для проведе-

ния диагностики может быть использован разнообразный инструментарий.  

 

Диагностическая  карта формирования УУД 5-9 класс. 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

 

УУД Критерии 
уч. 

год 

Регулятивные УУД   

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить 

еѐ словесно)  на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель 

2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать 

задание, определять его цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель 

своей деятельности. Попытки являются единичными и 

неуверенными 

0 

2 Составлять план  

действий по решению 
проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять 

алгоритм деятельности при решении проблем учебного, 

творческого и поискового характера 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения   

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения   

0 

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным учителем 

2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты 

своей деятельности с целью или с образцом, предложенным 

учителем – из-за этого теряет много времени 

1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

0 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия по 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 
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реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания 

при указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

0 

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет 

оценить действия других учеников, выделяет критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет оценить 

действия других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень  

Познавательные УУД   

1 Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию. Применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя или одноклассников.  

1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации 

даже при оказании ему помощи.  

0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

1 

Не умеет применять методы  информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, выбирать 

наиболее удобную форму. 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, составить 

текст отчѐта и презентацию с использованием ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует 

по образцу). Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной формы в 

другую. Не может представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 

4 Перерабатывать 

информацию для получения 

нового результата. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравне-

ния, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осу-

ществлять эвристические действия; выбирать стратегию реше-

ния; строить и проверять элементарные гипотезы. Способен пе-

реработать информацию для получения результата 

2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки предложенной учителем 

гипотезы; осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать.  

1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не 

способен переработать информацию для получения результата 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.  Умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать ин-

формацию.  

2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  
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Коммуникативные УУД   

1 

 

Доносить свою позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не 

всегда может донести свою позицию до других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

0 

2

. 

Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера.  

2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаи-

вать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; ар-

гументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополни-

тельных сведений. Понимает и принимает факт, что у людей мо-

гут быть различные точки зрения, в том числе не совпадающие с 

его собственной. 

1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не 

соблюдает правила речевого этикета. Не может аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой зрения на проблему. 

0 

4 Договариваться с людьми,  
согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить моно-

логические высказывания (в том числе сопровождая его аудиови-

зуальной поддержкой). Владеет диалогической формой коммуни-

кации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия.  

2 

Умеет адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить сложные монологи-

ческие высказывания, владеет диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет сотрудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). 

1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  

владеет диалогической речью, не может выполнять различные 

роли в группе, не умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень, 6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.  

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отно-

шение к себе, видны готовность открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичность к своим поступкам и умение адек-

ватно их оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с 

четкой организацией своей деятельности. Не всегда открыто вы-

ражает и отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя 

оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не отстаивает 

0 
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Для формирования навыков читательской компетенции в школе осуществляется работа 

по проекту «Читающая школа», в рамках которого в том числе отведено время для читатель-

ского часа во внеурочной деятельности.  

Тест  

на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 клас-

сах» Л.А. Ясюковой 

 Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих позна-

вательных УУД. 

 Регистрация данных: групповая форма проведения. 

 Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

 Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо 

подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На лист-

ке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые 

места вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать  не надо. Если в 

каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не обязательно, чтобы у всех 

были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и 

чтобы предложения получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправ-

лять, то сказать, что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. 

Когда все сделаете, поднимите руку». 

свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

2

. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию,  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе 

руководящего плана), принимает ответственность за их результа-

ты. Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, 

готов к преодолению трудностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления 

трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, 

инициативу и ответственность как личность. Выполняет только 

самые простые задания, нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. Осознает 

себя гражданином, имеет активную сформированную граждан-

скую позицию. Участвует в социальном проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Пони-

мает и принимает возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых разных социаль-

ных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень, 4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 34 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, 

личностных) 34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий 

уровень. 

 

Подпись учителя:_______________________                                         
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

к тесту «Сформированность навыка чтения» Фами-

лия, имя    

Класс      

 

 
Скоро она зашла в самую чащу    _. Ни одна  не залетала 

сюда, ни единый   не проникал сквозь   ветви. 

Высокие стволы  плотными рядами, точно стены. Кругом было так 

  , что Элиза  свои собственные шаги, 

слышала шуршание каждого сухого   , попадавшего ей 

  ноги. Никогда еще Элиза  в 

такой глуши. 

 

 

 Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся сле-

дует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не 

закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответ-

ные бланки у всех. 

 Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 

словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова, 

подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 

1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика 9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (мак-

симум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса для 

определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

 

 

Содержание 

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10 

 

 Интерпретация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста 

при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не 

выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, 

например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об 

отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само чтение, 

понимание смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть соответство-

вать 4 зоне). 

Зона 2. Уровень сформированности навыка чтения ниже базового. Единицей вос-

приятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разби-

рает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать 
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смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, написанных круп-

ным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда 

его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается 

их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по их общему виду, ориенти-

руясь на начало слова или на корневую основу и опуская второстепенные части, обычно 

суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. При 

таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл длинных предложений 

оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит 

слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие 

слов осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение ока-

зывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может 

воспринимать последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся 

узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированно-

сти навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз 

«дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может пользо-

ваться смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, изложения и 

сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста яв-

ляется словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает 

из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто постро-

енные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только 

короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, 

стилистически усложненные предложения ребенок понимает с большим трудом. Для прора-

ботки больших объемов использует свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в 

том, что ребенок «просматривает» текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» 

стандартные речевые обороты и штампы (не- соответствие «подстановки» и реального текста 

он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых 

шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или вообще искажать-

ся. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кус-

ками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные опи-

сания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не чи-

тает, так как из-за 

«фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о содер-

жании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, 

склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает 

только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало об-

щего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, культурная и 

национальная принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отноше-

ний. В основном воспринимаются только события и разговоры. Общий фон не вполне осо-

знанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны варианты: «про за-

границу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят события, описыва-

емые в книге. Письмо также страдает специфической неграмотностью. Стилистические и 

пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо 

согласовывать отдельные части сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок 

может допускать и при списывании, так как сознательно он может контролировать только 

словосочетания, отдельные части предложения, но не все предложение целиком. Могут 

встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставля-

ет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый воз-

душный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно грамот-

ного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет пользоваться просты-

ми, короткими фразами. 

Зона 4. Базовый уровень - навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия тек-

ста является целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребе-

нок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с 

пониманием могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной 

общей осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и 
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общая осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии 

навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно может быть 

вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины.  

Зона 5. Уровень выше базового - навык чтения развит очень хорошо. Чтение бег-

лое. Единицей восприятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается 

не только его смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны 

любые тексты. 

При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает 

особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается 

база гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, раз-

вивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок все 

же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Да-

же при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. Если 

ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не 

устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более 

низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка чтения бу-

дет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспе-

чено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть короткими 

(три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – крупным, жела-

тельно наличие картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен 

быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только комиксы и реклам-

ные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует предла-

гать «букварные» тексты или литературную классику, так как первые скучны, а вторые не-

понятны. Не следует предлагать стилизованные 

«псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они 

должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали 

как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у 

ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни не возь-

мет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще говорить не при-

дется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, 

подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения вслух. Нуж-

но предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. 

Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) 

– две независимые, параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении они «слива-

ются», и кажется, что понимание происходит одновременно с произношением. (Но попро-

буйте громко вслух прочесть газетную передовицу или незнакомый научный текст. Переска-

зать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз 

пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про 

себя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) Когда ре-

бенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять внимание и параллельно 

осуществлять обе операции, и он выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок 

обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он 

оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он 

уже прочитал, что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком 

можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школь-

ной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и 

чтобы суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и 

больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбира-

ет молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяс-

нять, что обозначают слова, которые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал, не 

надо заставлять пересказывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть 

расскажет. Если нет, то задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, 
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кого встретил и т.п.) и, обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок 

его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно 

хвалить. В нашей практике дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию пе-

чатных текстов, в течение двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебни-

ков. Литературные тексты еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это 

время обязаны читать почти равноценные объемы того, что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он 

произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем 

по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока 

он сам от этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом 

и не торопиться. Такие перестановки часто характерны для плохо читающего ребенка, если 

он левша или переученный левша. Причина подобных странностей чтения в том, что для 

левши удобно и привычно производить действия справа налево (а не слева направо, как для 

«правши»). При зрительном восприятии человеческий глаз не движется плавно по тексту, а 

перемещается скачками, и в поле восприятия одномоментно оказывается несколько слогов 

или слово, которые и анализируются.  Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, 

кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают со-

вершать анализ в привычном для них направлении. Левша же в выделенном для анализа 

«куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для него микродвиже-

ния, но они имеют направленность обратную тому, как надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к 

исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. На 

обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не 

будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть го-

товы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем  обучить грамоте. 

Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребе-

нок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-

графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, изба-

виться от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как 

бы сами собой, как только снижается сознательный контроль. Иногда неправильные написа-

ния становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, 

так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотно-

сти посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. 

Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребе-

нок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет 

преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», по-

ложительного результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к 

тому, что, выполняя ее механически и с отвращением, ребенок как бы вообще не восприни-

мает то, что он делает, и поэтому у него не фиксируется и не запоминается грамотное напи-

сание слов. 

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, 

то может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать 

диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали та-

кие случаи, когда дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на 

иностранном языке и только с русским языком у них были проблемы. Постаравшись, они 

довольно быстро добивались безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им 

при написании диктантов и изложений в этих случаях безграмотность оставалась абсолют-

ной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: если это отношение пренебрежительное, 

как к второстепенному предмету, то грамотность оказывается недостижимой, даже когда 

навык чтения становится полноценным. 

 

Тест 

на оценку самостоятельности мышления. (Познавательные УУД) 

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 клас-
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сах» Л.А. Ясюковой. 

 Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 

 Регистрация данных: групповая форма проведения. 

 Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

 Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические за-

дачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам 

нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется правиль-

ным. Ответ нужно проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таблицу на доске и 

на бланке.) В самих листках, где приведены задачки, ничего писать или обводить нельзя. От-

вечать надо следующим образом. Может быть, вам в первой задачке правильным показался 

ответ «в», тогда вы здесь ставите крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т.  д. (в процессе 

объяснения проставлять крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать 

только один ответ, то есть у вас в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если 

что-то в процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. Работать 

надо самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой от-

вет выбрать, то можно эту задачку пропустить». 

 

 

БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

                                                                А                 Б                   В 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в од-

ной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, 

нужно переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что 

вслух ничего говорить не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» отве-

ты и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок самостоятельно в 

соответствии с инструкцией работать не смог. 

 Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

 Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с 

ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

                                           А                   Б                В 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с по-

мощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития самостоятельно-

сти мышления. 

 Интерпретация: 

 

 Зоны 
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Содержание 

показателя 

1 2 3 4 5 

уровень патологии слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Самостоятельность 

мышления 

 0–3 4–5 6 7 

 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать 

только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, как 

именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо де-

лать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в 

задании буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он выполнял не-

давно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). 

Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. 

Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться 

самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а яв-

ляется целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е теста 

Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют 

его жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то про-

исходит задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на интеллекту-

альной деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная беспомощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в пред-

варительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, 

то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. 

Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти 

путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограничен-

ный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ре-

бенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребе-

нок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Ес-

ли у него есть возможность сверить полученный ответ  с тем, который должен получиться, 

то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, но решать самостоятельно 

больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам ребенок оценить 

результаты своей деятельности не способен, поэтому если возможность проверить решение 

отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сде-

лал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и 

не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может 

самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, ви-

дит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обра-

щается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него 

ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за 

помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности. 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овла-

дел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий 

надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает 

рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли 

этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам мо-

жет ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим интел-

лектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием основных ин-

теллектуальных операций. Если основные операции мышления уже сложились, а ребенок не 

умеет ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. Во-первых, следует успоко-

ить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкиваться с ситуациями, 
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когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами взрослые основное время и 

усилия тратят именно на то, чтобы понять, как действовать, а выполнение работы уже труд-

ностей не вызывает. Непонимание – это нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бе-

жать за помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и самостоятельно находить подхо-

дящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить ребенка, объяснив, что все правила, 

формулы, способы решений постоянно в голове держать невозможно и не надо. Конечно, 

ему еще многое придется запоминать, но надо учиться пользоваться справочной литерату-

рой. Когда задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные формулы, лучше 

проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно отнести. 

После этого следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, приме-

рить описанные там способы действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, 

что ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее 

делалось в школе на уроках, следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все 

нужное есть. Нужно только полистать и поискать. И если он не знает, как подступиться к за-

дачке, значит, в ней нужно применить не только те формулы, которые они сегодня использо-

вали в классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, 

и он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем задачка отличается от тех, которые реша-

лись на уроке, и найти эту тему в учебнике или в тетради. Может быть, задачка просто 

сформулирована несколько иначе. Можно попробовать выстроить ее схему в сравнении со 

схемой классных задачек – когда различия станут видны, будет понятно, как решать. Родите-

ли могут ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с объяснениями и не подска-

зывать. 

 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

 Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

 Регистрация данных: групповая форма проведения. 

 Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

 Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описыва-

ют ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагает-

ся 3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и 

обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

 

1. 

 

Как ты чувствуешь себя 

в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; в) мне в школе 

не нравится 

 

2. 

С каким настроением ты 

идешь утром в школу? 

а) с хорошим настроением; б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

 

3. 

Если бы тебе сказали, 

что завтра в школу не 

обязательно приходить 

всем ученикам, как бы 

ты 

поступил? 

а) пошел бы в школу; б) не знаю; 

в) остался бы дома 

 

4. 

Как ты относишься к то-

му, что у вас отменяют 

уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; б) Бы-

вает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

 

5. 

Как ты относишься к 

домашним заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; б) не 

знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. Хотел бы ты, чтобы в 

школе были 

а) нет, не хотел бы; 
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 одни перемены? б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни пере-

мены 

 

7. 

Рассказываешь ли ты о 

школе своим родителям 

или друзьям? 

а) рассказываю часто; б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

 

8. 

 

Как ты относишься к 

своему классному руко-

водителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; б) не 

знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

 

9. 

 

Есть ли у тебя друзья в 

классе? 

а) у меня много друзей; б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

 

10 

Как ты относишься к 

своим одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; в) 

мне не нравятся мои одноклассники 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1. а. б. в. 2. а. б. в. 3. а. б. в. 4. а. б. в. 5. а. б. в. 

6. а. б. в. 7. а. б. в. 8. а. б. в. 9. а. б. в. 10. а. б. в. 

 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана си-

стема балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. Установлено 5 основных уровней 

школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель 

имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопро-

сы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мо-

тивации является средней нормой. 

 3-й  уровень  (внешняя  мотивация)  –  положительное  отношение  к  школе,  но  

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чув-

ствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 
 2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, иг-

рами. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной 

адаптации к школе. 

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью,     
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испытывают     проблемы     в     общении      с      одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для 

них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выпол-

нять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нервно-психические нарушения. 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. Вы-

бор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, выбор 

второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 

5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. 

О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 

коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении 

ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса. 

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предпола-

гать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую 

группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – пер-

вый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, 

однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фак-

тически он является отвергаемым. Обратная комбинация ответов на эти вопросы может сви-

детельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет обширные контакты в классе, не удовлетво-

рен самим коллективом. 

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с промежу-

точным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах (пер-

вые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут свидетель-

ствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены 

высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достиже-

нии успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует 

предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской эффективности, 

а также оказать психологическую поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно проанали-

зировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова (Познавательные УУД) 

 Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из со-

ставляющих познавательных УУД. 

 Регистрация данных: групповая форма проведения. 

 Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 

 Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, сентимен-

тальность, равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, жизне-

описание, книга, писатель. 

4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, фи-

лология, эстетика, философия. 

5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 

важный, случайный, положительный. 

6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, 

квартал. 
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7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, глав-

ный. 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 11. 

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между тре-

тьим словом и другими существует такая же связь. Найди это слово. 

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 

9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 

обобщающее слово или словосочетание. 

1. Любовь, ненависть 

2. Герб, флаг. 

3. Барометр, термометр. 

4. Крокодил, черепаха. 

5. Землетрясение, смерч. 

6. Рим, Вашингтон. 

7. Умножение, вычитание. 

8. Повесть, рассказ. 

9. Африка, Антарктида. 

10. День, ночь. 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагирова-

нию. 3 субтест – на выявление сформированности логического действия, «умозаключения по 

аналогии». 

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обоб-

щать. В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий 

способ оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество 

баллов за 40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешно-

сти (ПУ). 

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

 Интерпретация: 

Предполагается 4 уровня успешности: 
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Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) Второй уровень 

успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) Четвертый уровень успеш-

ности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

Личностный опросник Кеттелла в модификация Л. А.Ясюковой (регулятивные УУД) 

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются совер-

шенно надежным инструментом, однако альтернативные проективные методы, как правило, 

не позволяют получать количественные характеристики степени выраженности различных 

черт личности. Поэтому использование личностного опросника Кеттелла может быть оправ-

дано при условии осторожности в выводах и рекомендациях и необходимости дополнитель-

ной проверки полученных результатов. 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. Прак-

тика показала, что при групповом тестировании использование полного вопросника не по-

вышает, а, напротив, может снижать достоверность результатов обследования. У детей в 

этом возрасте еще не развита саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, потому что 

они сами не знают, как они себя ведут и что им больше нравится, их мнения и предпочтения 

могут быстро меняться, поведение еще во многом ситуативно, а личные качества неустойчи-

вы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный вариант, состоящий из 120 пар суж-

дений. Они устают от монотонной, непривычной (так как надо анализировать свое поведе-

ние) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу начинают «выпадать» из рабо-

ты и пропускать вопросы, а другая часть приходит в состояние перевозбуждения. Они гром-

ко высказывают свое отношение к вопросам, комментируют ответы, мешают работать сосе-

дям, сбиваются сами. 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на 

«ложь», по которым можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки 

повысить достоверность выводов за счет увеличения количества вопросов не дают ожидае-

мых результатов. Поэтому нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить способность 

ребенка адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». Если ребенок 

набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью относиться и ко всем 

остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не ограничиваются. Она дает 

надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, самокритичности, способ-

ности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки. 

 Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения ключа и 

подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое совпадение с 

ключом присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 факторов. В 

психологической характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые тестом Кеттелла, 

– нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения учебы. Часть показателей 

рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае выделяется ведущий фактор 

(он стоит первым) и второстепенные. Зона выбирается по основному фактору и корректиру-

ется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается явное несоответствие по значениям 

второстепенных факторов. Обычно это касается крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выби-

рать с осторожностью, проверяя, исходя из выраженности «второстепенных» свойств, дей-

ствительно ли имеет место «крайнее» поведение. Зона патологии ни по одной из характери-

стик не выделяется. 

Исполнительность (фактор G) 

Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно 

считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда его 

просят что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания по по-

воду непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, методично 

и последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует избегать выго-

воров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или месяцев) проделывать 

вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не надо требовать от него того, что он 

еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно помогать и проделывать все необ-

ходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок постепенно привыкнет к другому образу 

жизни, начнет прислушиваться к советам и замечаниям старших и выполнять то, о чем его 

просят или что он обязан делать. 
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Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает ис-

полнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. Если 

спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние обязан-

ности, то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется. 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реаги-

рует на просьбы и замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется. 

Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют 

критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все бук-

вально (как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо точное вы-

полнение невозможно, тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить рациональному 

подходу к любой работе. 

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не 

может направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить все 

необходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в том, 

чтобы взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам самооргани-

зации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен как можно более точно 

представлять, сколько времени у него занимает любой вид его деятельности (умывание, зав-

трак, разговор по телефону, дорога до школы, подготовка уроков по конкретным предметам 

и пр.), только тогда он сможет научиться распределять работу во времени и рационально 

планировать свой день. Также надо учить его периодическому (например, почасовому) кон-

тролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно оценивать, успевает ли он выполнять 

намеченное. 

Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-

то без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители 

будут помогать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, 
планировать все, что ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки самоконтроля. 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу 

жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа жиз-

ни, успевает все делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией взрослого 

человека, но определенные навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у ребен-

ка уже сложились. 

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 

отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в порядке, 

свою «правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его хвалили за это. 

Такое поведение поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную организованность 

от показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля никогда не ставится при 

наличии у ребенка ММД, так как он фактически не  способен всегда себя контролировать, хо-

тя может стремиться к этому.) 

Активность (факторы D, H, Q4) 

Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выра-

жены, может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться 

или не требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интере-

са. Не экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без 

дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его активность, 

надо найти для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение сферы его ин-

тересов, параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать менять круж-

ки, если ему что-то не понравилось и у него появились другие интересы. Такие дети достав-

ляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то благодаря своей энергии много-

го достигают в жизни. 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит во-

круг, все время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, по-

тому что он может заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, электро-

приборами, химическими препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и заставить сидеть 
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тихо, ничего не делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают сопротивление, ребе-

нок может реагировать по принципу отпущенной пружины. Лучше находить для него «без-

опасные» формы проявления активности. 

Самокритичность (фактор Q5) 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» представ-

ление, не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои поступки. Та-

кое самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных отличников, ко-

торые искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо видят 

недостатки других детей и делают им замечания, у них могут не складываться отношения с 

одноклассниками. 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда за-

думывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к себе 

пока сохраняется целостное и несколько «улучшенное». 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, анали-

зировать собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно в основ-

ном соответствует тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои недостатки, может 

критически к ним относиться. 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем 

есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге он 

привыкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не травмиро-

вать. 

Независимость (фактор Е) 

Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, 

часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях выбора, 

требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что родители и дела-

ют. Возможно закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно не обучать ребен-

ка самостоятельному принятию решений. 

Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и быто-

вых ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его вы-

сказывать. С ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. 

Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не 

только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, пре-

тендует на лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать агрес-

сивно защищаться. С ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равно-

правной дискуссии, поддается убеждению. 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то 

ни стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут воз-

никать проблемы в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не смо-

жет подчинить себе других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, реагиру-

ет отвержением и отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. Такая позиция 

может формироваться у ребенка в начальный период подросткового кризиса, если окружаю-

щие его взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, чтобы сохранить над ним 

власть. 

Тревожность (факторы О, Н, F) 

Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на измене-

ние ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя рас-

слабленность не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не замечать 

осложнений в учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция мобилиза-

ционной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая адаптивность и 

гибкость поведения. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 

жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и 

требуют повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. Возможно, 

какие-то предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет большую оза-

боченность по этому поводу. Иногда неумение рационально организовать свою деятельность 
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приходится компенсировать дополнительными проверками, которые сопровождаются стра-

хами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и помочь ребенку либо в уче-

бе, либо в самоорганизации. 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. Ре-

бенок не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде сплошных 

неприятностей, которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. Обычно страхи его 

преувеличены, но уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. Необходимо выяснить 

причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» их. Чаще всего до такого 

состояния доходят дети, от которых требуют отличной успеваемости, а они обладает только 

средними (иногда хорошими) интеллектуальными способностями. В этом случае надо, чтобы 

родители помогли ребенку с учебой, а не требовали. Попытки психолога преодолеть тревож-

ность детей через постепенное приучение их к различным пугающим ситуациям (методики 

последовательной десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лече-

ние» симптомов и оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение 

уверенности в себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать недостаточную 

исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет стараться делать все 

вовремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и неприятностей. Но если он будет 

уверен, что его не будут проверять или не смогут проконтролировать, то работа окажется не-

сделанной. 

Эмоциональность (фактор С) 

Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. 

У ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и пробле-

мы других людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно рационалистичным. 

Он может эмоционально реагировать только на то, что касается непосредственно его самого. 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявля-

ется во всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. 

Ребенок может глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих реак-

ций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может наговорить 

грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может усиливаться при 

вступлении ребенка в подростковый возраст. 

Активность в общении (факторы Н, F) 

Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет 

сам знакомиться с новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится отве-

чать на уроках без подготовки. 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 

установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может 

общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 

общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе. 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знаком-

ствам, легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхност-

ное, отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко 

разговаривает с ними на любые темы. 

Потребность в общении (фактор А) 

Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 

одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может иметь 

одного друга, с которым тоже встречается не часто. 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 

Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко пере-

живает ссоры с друзьями. 

Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребно-

стей. В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы разго-

варивать. Его телефонные разговоры могут длиться часами. 
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В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует рассматривать 

совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, когда обе эти характе-

ристики находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет активность в соответствии с по-

требностью в общении. Когда активность в общении превосходит его потребности, ребенок 

тоже не испытывает проблем, но его взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и 

скорее приятельскими, чем дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда актив-

ность в общении ниже, чем потребность, и последняя не находит удовлетворения – ребенок не 

может познакомиться с детьми, поддерживать отношения. 

Психическое напряжение (фактор Q4) 

Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все вы-

полняет формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда слабый 

уровень психического напряжения может быть следствием общей астенизации ребенка, 

крайней соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может быть также ха-

рактерно для детей с высокими способностями, которым все очень легко дается. 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособ-

ность. Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет заин-

тересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается

 хорошей работоспособностью. 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ре-

бенок работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие сры-

вы. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая фор-

мирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 2.1.1.  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требова-

ний  ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методиче-

ских условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к само-

стоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе опреде-

ляет 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 обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу-

чающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить учени-
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ка учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «иници-

ировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

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

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной  деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных  действий в структуре 

образовательного процесса 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, но и в 

рамках серии учебных занятий при сочетании с урочными, внеурочными формами, а также 

самостоятельной работы учащегося; 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемстве-

ность, особенность в основной школе является в том, что учебная деятельность должна при-

ближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуа-

лизацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотруд-

ничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заня-

тиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

Урочная 

деятельность 

УУД Внеурочная деятельность 

естественнонаучное 

экспериментирован

ие 

реферативно- 

исследовательская 

деятельность 

система лабора-

торных работ и 

практикумов си-

стема уроков: урок-

семинар; урок – 

конференция; 

урок-путешествие; 

-умение видеть 

проблему 

-умение выдви-

гать гипотезы 

-умение задавать 

вопрос 

-умение давать 

определения 

понятиям 

5 классы экспери-

ментальные проекты 

«Первые шаги в 

естествознании» 

 

8 классы 

экспериментально- 

информационный 

проекты 

6 классы публичные 

выступления 

 

7 

классы выступления 

с мини-рефератами 

 

8-9 

классы выступлени 
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урок- презентация; 

система уроков с 

элементами иссле-

дования: выступле-

ния с сообщениями; 

работа с источника-

ми элементы дис-

куссии написания 

сочинений- рассуж-

дений; система до-

машних исследова-

тельск их заданий: 

написание эссе; под-

готовка сообщенй, 

презентаций; со-

ставление дневников 

наблюдения; систе-

ма творческих до-

машних 

заданий. 

- умение 

классифициро-

вать 

-умение работать 

с парадоксами 

-умение наблю-

дать 

-умение экспери-

ментировать 

-умение высказы-

вать суждения и 

делать умозаклю-

чения (выводы) 

-умение созда-

вать метафоры 

-умение созда-

вать тексты 

-развитие дивер-

гентного и кон-

вергентного 

мышления 

«Практическое есте-

ствознание» 

 

9-  классы интегри-

рованные проекты 

«Я и мой мир» 

система научно- 

практических 

конференций» 

е с реферативно- ис-

следовательскими 

работами 

 

система научно- 

практических кон-

ференций 

 

 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов основного уровня. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содер-

жания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опре-

деляется следующими утверждениями: 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД  Типы заданий 

Лично

стные 

Все без исключения задания учебни-

ка ориентированы на достижение 

личностных результатов,      так      

как      они 

Задания, сопровождаемые ин-

струкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своѐ мне-

ние…». 

 предлагают не только найти реше-

ние, но и обосновать его, основыва-

ясь только на фактах. 

Работа с математическим содержа-

нием учит уважать и принимать чу-

жое мнение, если 

оно обосновано. 

 

 

 

Задачи «на доказательство», тексто-

вые задачи. 

Регуля

тив 

ные 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью от-

ражает алгоритм работы по достиже-

нию поставленной цели 

Текстовые задачи. 
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 Работа над системой учебных зада-

ний (учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и дока-

зательства, позволяющие проверить 

правильность соб-

ственных умозаключений. Таким об-

разом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем вы-

брать цель деятельности (сформули-

ровать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких во-

просов дают возможность оценить 

правильность 

действий учеников. 

Позна

ватель

ные 

Формирование моделирования как-

необходимого универсального учеб-

ного действия. 

Широкое использование продуктив-

ных  заданий, требующих целе-

направленного использования и, как 

следствие, развития таких важней-

ших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, срав-

нение, аналогия. 

Использование заданий, позволяю-

щих научить школьников самостоя-

тельному применению    знаний    в   

новой ситуации,      т.е.    сформиро-

вать познавательные универсальные 

учебные действия. 

Задания с моделями: самостоятель-

ное создание и их применение при 

решении предметных задач. 

Задания на классификацию, до-

казательство 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные за-

дачи». 

 Задания на развитие устной научной 

речи. 

 

Задания на развитие комплекса уме-

ний, на которых базируется грамот-

ное эффективное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся ин-

струкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на ор-

ганизацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящие-

ся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой зада-

чей, осуществляемой методом моз-

гового 

штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
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Личностн

ые 

Использование в курсе специальных 

обучающих программ,  имеющих 

дидактическую нагрузку, свя-

занную с материалом учебника 

Система  заданий, иллюстрирую-

щихместо информационных техноло-

гий в современном  обществе, про-

фессиональное использовании инфор-

мационных технологий, их практиче-

скую значимость 

задания, связанные с практическим 

использованием офисных программ, а 

также задания, содержащие инфор-

мацию об областях использования 

компьютеров 

изучение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм 

работы с информацией, а также пра-

вил поведения в компьютерном клас-

се 

Регуляти

вные 

Система заданий, непосредственно 

связанных с определением последова-

тельности действий по решению зада-

чи или достижению цели способствует 

интенсивному развитию УУД пла-

нирование 

Система заданий, связанных с одно-

временным анализом нескольких раз-

нородных информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, схема) с це-

лью выделения необходимой ин-

формации стимулирует        действия      

по формированию внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь алго-

ритм и выполни его» создаѐт информа-

ционную среду для составления плана 

действий формальных исполните-

лей алгоритмов по переходу из началь-

ного состояния в конечное 

задания типа «Составь алго-

ритм…», 

«Заполни пропуски в алгоритме…» 

 

 

 

на основе информации рассказа: дай 

название иллюстрации; дорисуй ри-

сунок 

задания на составление алгоритмов и 

программ 

создание информационных объектов 

и информационных объектов с зада-

нием 

Познавате

льные 

система заданий, для выполнения кото-

рых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

система заданий на составление знако-

во-символических моделей 

задания, формирующие навыки зна-

ково- символического моделирования 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения задания на 

знаково-символическое моделирова-

ние задания на сравнение, классифи-

кацию, синтез 

Коммуник

ативные 

комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые груп-

пами учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» (ан-

глийский) 

УУД Средства 

формирования 

Типы заданий 

Личностн

ые 

Посредством текстов 

учебника использует-

ся воспитательный 

потенциал иностран-

ного языка; учащиеся 

приходят к понима-

нию необходимости: 

- доброжелательного 

отношения, уважения 

и толерантности к 

другим странам и 

народам, компетент-

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлексии); 

- проведение физминуток на ИЯ (установка на 

здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного героя. 

Как бы повѐл себя ты на его месте?» 
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ности в межкультур-

ном диалоге; 

- работать над 

развитием и 

совершенствованием 

устной и письменной 

речи. 

Регулятив

- ные 

Материал учебных 

модулей специально 

структурирован так, 

чтобы можно было 

организовать на уроке 

открытие нового зна-

ния с использованием проблемно- 

диалогической технологии (введены    описания   проблемных 

ситуаций,    даются    

мотивации  к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана (ключевые 

слова, утверждения, вопросы, тезисы) при работе 

над текстом по аудированию или чтению; 

- составление плана как последовательности ре-

чевых действий при подготовке устного моноло-

гического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок рассказа 

и скажи, о чѐм будет идти речь в данном тексте», 

«Прочти последний абзац истории и догадайся, 

что произошло с главной героиней», «Прочитай 

первые три предложения рассказа и предположи, 

что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе тестового 

характера; 

- технология «Языкового Портфеля» 

Познава- 

тельные 

Задания на извле-

чение, преобразова-

ние и использование 

текстовой информа-

ции. 

- формулировка познавательной задачи самими 

учащимися, например: «А какие сигналы в речи 

и на письме используют англичане, чтобы пока-

зать, что данная вещь кому-то принадлежит?» 

или «Какими способами можно поприветствовать 

друг друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности учащих-

ся, связанная с освоением нового языка и поиска 

информации Интернет- ресурсов; 

- подготовка устного и письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) тек-

ста; 

- извлечение необходимой информации из про-

читанного (услышанного) аутентичного текста; 

- преобразование модели утвердительного пред-

ложения в вопросительные предложе-

ния различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных букв/звуков 

в словах; 

- самостоятельное достраивание выраже-

ние/предложения/диалога/текста с восполнением 

недостающих компонентов (слов, словосочета-

ний, предложений); 

- классификация слов по частям ре-

чи/правилам чтения/общности тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил (грамма-

тические явления, словообразование) 

Коммуник

а- 

тивные 

Развиваются базовые умения 

различных видов ре-

чевой деятельности:  говорения, аудирования, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии смыслового чтения. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации   учебной деятельности детей, которая позволяет 

- организация совместной работы учащихся 

(парная, групповая формы) 
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совершенствовать их 

коммуникативные 

умения в процессе 

решения учебных за-

дач. 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личност 

ные 

Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих дидак-

тическую нагрузку, связанную с мате-

риалом учебника  

Система заданий, иллюстрирующих 

место физики как науки  в современ-

ном обществе 

Задания, раскрывающие происхожде-

ние изучаемого явления, законы, ле-

жащие в основе этого явления, предви-

дит различные следствия, вытекающие 

из этих законов. 

Регулятив

ные 

Лабораторные работы 

 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

 

Количественные задачи 

задания типа : 

«Используя имеющиеся знания, опре-

делите…» 

 

«Произведя необходимые действия, 

укажите, как меняется следующие ве-

личины…» 

 

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если в ней 

растворить соль. Объясните явление» 

Познавате

льные 

система заданий, для выполнения ко-

торых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

система заданий на составление знако-

во-символических моделей, структур-

но-опорных схем 

задания, формирующие навыки 

знаково-символического моделирова-

ния 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на сравнение, классификацию, 

синтез 

составление опорных конспектов 

Коммуник

ативные 

комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

 

УУД Образовательные 

результаты ФГОС 

Наименование средств обучения 

Личностные Ценностные ориентации, 

познавательный нтерес, 

мотивы, эстетическое 

отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные Одним из наиболее эф-

фективных учебных за-

даний на развитие таких 

умений является тексто-

вая задача, так как рабо-

Текстовые задачи. 

Проблемные вопросы и задачи для обсуж-

дения, а также теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить правильность соб-

ственных умозаключений. Таким образом, 
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та с ней полностью от-

ражает алгоритм работы 

по достижению по-

ставленной цели 

Работа над системой учебных заданий (учебной задачей). 

школьники учатся сверять свои действия с 

целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать ос-

новную проблему (вопрос) урока), автор-

ские версии таких вопросов дают возмож-

ность оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование  одели-

рования как необходи-

мого универсального  

учебного действия.  

Широкое использова-

ние продуктивных  заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

Позволяющих научить 

школьников самостоя-

тельному применению 

знаний в новой ситуа-

ции, т.е. сформировать 

познавательные универ-

сальные учебные дей-

ствия. Задания на разви-

тие устной научной ре-

чи.  Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется  

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания с моделями: самостоятельное со-

здание и их применение при решении 

предметных задач. 

Задания на классификацию, доказательства 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

Задания, сопровождающиеся инструкци-

ями  «Расскажи», «Объясни», «Обос-

нуй свой ответ». 

 Система заданий, нацеленных на органи-

зацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первич-

ного применения знаний; к работе над тек-

стовой задачей, осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществозна-

ние» 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на до-

стижение личностных результа-

тов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь 

только на фактах. 

Работа с историческим содер-

жанием учит уважать и прини-

мать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Задания, сопровождаемые ин-

струкцией «Объясни…», «Обоснуй 

своѐ мнение…». 
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Регулятивные Одним из наиболее эффектив-

ных учебных заданий на разви-

тие таких умений является тек-

стовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алго-

ритм работы по достижению 

поставленной цели 

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и до-

казательства, позволяющие прове-

рить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои дей-

ствия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяю-

щие школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сфор-

мулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные  Формирование моделирования 

как необходимого универ-

сального  учебного действия. 

Широкое использование про-

дуктивных  заданий, требующих 

целенаправленного использова-

ния и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслитель-

ных операций, как анализ, син-

тез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, позво-

ляющих  научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные дей-

ствия. 

- рассказ на основе информа-

ции учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и 

схемы; 

- умение извлекать информа-

цию из источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики 

исторического деятеля. 

Коммуникативн

ые 

Задания на развитие устной 

научной речи. 

 Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

различные формы дискуссионного 

диалога: 

• круглый стол (разные пози-

ции – свободное выражение мне-

ний); 

• экспертные группы (обсуж-

дение в микрогруппах, затем выра-

жение суждений от груп-

пы) 

• форум (группа вступает в 

обмен мнениями с аудитори-

ей); 

• симпозиум (формализован-

ное представление подготовлен-

ных мнений, сообщений по данной 

проблеме); 

• дебаты (представление би-

нарных позиций по вопросу: дока-

зательство 

– опровержение) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
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УУД  Типы заданий 

Личностные Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный потен-

циал русского языка; 

учащиеся приходят к 

пониманию необходи-

мости: 

-  беречь  свой  родной  

язык  как часть русской      

национальной культу-

ры; 

- работать над

 развитием и совер-

шенствованием соб-

ственной 

речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование. 

   

Регулятивные Материал параграфов на 

этапе открытия нового 

знания специально 

структурирован так, 

чтобы можно было ор-

ганизовать на уроке от-

крытие нового знания с 

использованием про-

блемно- диалогической

 технологии 

(введены описания про-

блемных ситуаций, да-

ются мотивации к фор-

мулированию   учебной проблемы (темы) урока, предложены  условные обозначения). 

Прочитай определение в рамке. (Умение со-

относить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают прави-

ло). 

Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже 

знаешь о глаголах, по плану …». «Составь са-

мостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы правильно поста-

вить запятые в сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана 

в конце учебника. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и ис-

пользование текстовой 

информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Про-

читай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? … Ка-

кие слова «оживили» картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к 

опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о происхождении названия ча-

сти речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как от-

личить глагол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к 

ним.  Сделай  вывод  о   том,   какими частями 

речи могут быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в виде графиче-

ских схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
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визуальных подсказок и ключей, «иллюстра-

тивного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах  …?  Тебе поможет  схема 

на стр. 5» 

Коммуникативн

ые 

Развиваются базовые 

умения различных ви-

дов речевой деятельно-

сти:  говорения, 

слушания, чтения и 

письма. Их развитие 

осуществляется, в том 

числе посредством тех-

нологии продуктивного 

чтения (формирования 

типа правильной чита-

тельской деятельности), 

как на уроках чтения, 

так и на уроках по дру-

гим предметам. На уро-

ках, помимо фронталь-

ной, используется груп-

повая форма организа-

ции учебной деятельно-

сти детей, которая поз-

воляет использовать и 

совершенствовать     их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей устной научной 

речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». По-

строить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно под-

тверждать примером». 

«Закончи и запиши предложения с пря-

мой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к дру-

гу твои любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши сло-

ва, которые. … В первом предложении ав-

тор играет словами….. Ты заметил 

какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественно-

му обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение за-

даний в группах при изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Оценивать и  объяснять 

простые ситуации и поступки с 

позиции автора и со своей соб-

ственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего от-

ношения к прочитанному с ар-

гументацией; 

3) анализ характеров и по-

ступков героев; 

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 
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Регулятивные На уроках совершенствуется 

навык продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ученика 

алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чте-

ния, во время чтения, после 

чтения). 

Задания: 

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 

2) на проведение само-

проверки; редактирования текста. 

Ведущим приѐмом анализа текста 

является диалог с автором, кото-

рый предусматривает: 

1) нахождение в тексте пря-

мых и скрытых авторских вопро-

сов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений 

обеспечивает технология фор-

мирования типа правильной чи-

тательской деятельности 

этап 1 обеспечивает развитие ме-

ханизма прогнозирования и 

приѐмов просмотрового и ознако-

мительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает интерпре-

тацию текста учениками как ре-

зультат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это разви-

тие 

умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих зада-

ний. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

Задания: 

1) работа в группе над проекта-

ми( инсценирование и драматиза-

ция отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов 

(о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитан-

ного); 

3) устное словесное рисование; 

4) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечат-

лениям и по прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 

  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значе-

ние (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, ло-

гистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-
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ность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обуча-

ющихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования со-

ответствующих действий. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При  работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оцен-

ки.Обучающие структуры и мыслительные приемы как методы формирования УУД 

 

УУД Структуры и приемы обучающих структур программы 

«Преобразование обучения XXI века» 

Коммуникативные Релли робин, Таймд пэа шэа 

Раунд робин: сингл / континиус / олрайт /финк райт 

Релли тейбл 

Раунд тейбл: сингл / континиус / сималтиниус Микс 

пэа шэа, 

Микс фриз груп, Клок баддис, Конэрс, 

Куиз-куиз-трейд, 

Инсайд-аутсайд сѐкл Файнд зе фиб 

Познавательные 800 рублей самэри Токин мэт 

Си-финк-уандэ Клейм-сэпот-куэсчен Таг-оф-во 

Сѐкл оф вьюпойнтс Сорт  кардс Финкин элауд 

Эй ар гайд Джот тотс стѐ зе класс тик-тэк-тоу 

модель фрейер Зум ин 

Рафт 

фо бокс синектикс 
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Регулятивные Плейсмэт консенсус 

Коннект-экстенд-челэндж 

 

Также применяют следующие задания, позволяющие в рамках образовательного про-

цесса сформировать УУД. 

 

5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс 

Личностные УУД 

Изложите в форме… свое Предложите новую (свою) Предложите новый (иной) 

мнение… (понимание)… классификацию… вариант… 

Найдите необычный способ, Объясните причины того, Разработайте план, 

позволяющий... что… позволяющий 

Ранжируйте … и Предложите новый (иной) (препятствующий)… 

обоснуйте… вариант… Найдите необычный способ, 

 Найдите необычный 

способ, позволяющий… 

Определите, какое из реше-

ний является оптимальным 

для… Выскажите 

критическое суждение о … 

позволяющий… Опре-

делите возможные критерии 

оценки… Выскажите 

критическое суждение о … 

Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих чер-

тах шаги, необходимые для то-

го,  чтобы… Предложите спо-

соб, позволяющий… Напиши-

те возможный (наиболее веро-

ятный) сценарий развития… 

Покажите связи, которые, 

которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

Обрисуйте в общих чер-

тах шаги, необходимые для 

того, чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… Проведите 

презентацию… 

Составьте перечень ос-

новных свойств…, характери-

зующих… с точки зрения… 

Оцените значимость 

…для… Оцените возможно-

сти … для 

… 

Покажите связи, кото-

рые, которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

Обрисуйте в общих 

чертах шаги, необходимые 

для того, чтобы… 

Постройте прогноз 

развития… Изложите иначе 

(переформулируйте) идею о 

том, что… 

Предложите способ, 

позволяющий… Проведите 

(разработайте) эксперимент, 

подтверждающий, что… 

Проанализируйте 

структуру… с точки зре-

ния… 

Составьте перечень 

основных свойств…, харак-

теризующих… с точки зре-

ния… 

Выявите принципы, 

лежащие в основе… 

Оцените значимость 

…для… Оцените возможно-

сти … для 

Познавательные УУД 
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Назовите основные ча-

сти… Сгруппируйте вместе 

все… Изложите в форме тек-

ста… Объясните причины то-

го, что… 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

Постройте классификацию… 

на основании … 

Найдите в тексте (моде-

ли, 

схеме и т.п.) то, что… 

Составьте список поня-

тий, касающихся… 

Расположите в опреде-

ленном порядке… 

Изложите в форме тек-

ста Изобразите информацию 

о … графически 

Сделайте эскиз рисунка 

(схемы), который показыва-

ет… 

Сравните … и …, а за-

тем обоснуйте… 

Рассчитайте на основа-

нии 

данных о… 

Раскройте особенно-

сти… Найдите в тексте (мо-

дели, схеме и т.п.) то, что… 

Проведите экспертизу 

состояния  

Прочитайте самостоя-

тельно Изложите в форме 

текста Вспомните и напи-

шите… Изобразите инфор-

мацию о … графически 

Сравните … и …, а за-

тем обоснуйте… 

Раскройте особенно-

сти… Найдите в тексте (мо-

дели, схеме и т.п.) то, что… 

Сравните точки зрения … и 

… на … 

Проведите экспертизу 

состояния … 

Коммуникативные УУД 

Приведите пример того, что 

(как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Изложите в форме… свое мне-

ние… (понимание)… Возьмите 

интервью у … 

Приведите пример 

того, что (как, где)… 

Придумайте игру, ко-

торая… Проведите презен-

тацию… Выскажите кри-

тическое суждение о … 

Прокомментируйте поло-

жение о том, что… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Объясните 

Приведите пример то-

го, что (как, где)… 

Придумайте игру, ко-

торая… Проведите презен-

тацию… Выскажите крити-

ческое суждение о … Про-

комментируйте положение о 

том, что… 

Изложите в форме… 

свое мнение… 

(понимание)… 

 

 Типовые диагностические задачи для определения уровня развития УУД  (со-

ставлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

 

Личностные УУД Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. Задание 

«Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подрост-

ками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по от-

но- шению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, до-

казывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 10-15 лет. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона соци-

альной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.) 
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Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 

сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировоч-

ной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа мораль-

ных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников об-

суждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др.) 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 

событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др.) 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их со-

блюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др. 

Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогаю-

щих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного 

мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
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Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в 

результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии Возраст: 12-13 

лет 

Учебная дисциплина: математика Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать перенос-

ный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 

образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 

правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. Воз-

раст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помо-

щью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. Возраст: 14-15 

лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изуче-

ния любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование Возраст: 11-15 

лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
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Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале ана-

лиза сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на осно-

ве овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. Возраст: 11-

12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выде-

лять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприя-

тия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведе-

ния с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочине-

ния оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом ан-

тиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 

краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочи-

танному). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и есте-

ственно-научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. Возраст: 

14-15 лет 
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Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из тек-

стов Возраст: 12-15 лет 

Учебные   дисциплины:   гуманитарные   (литература,   география, история и 

др.) и естественно-научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составле-

ние хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. Воз-

раст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успеш-

ности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

Типовые приемы и стратегии смыслового чтения "Мозговой штурм" 

Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к изучае-

мой теме. 

1. Учитель обращается к ученикам с вопросом: "Какие ассоциации возникли у вас, ко-

гда вы услышали тему?" 

2. Учитель записывает все называемые ассоциации. 

3. Учитель предлагает прочитать текст и определить, были ли школьники правы. 

"Глоссарий" 

Цель: актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. 

1. Учитель предлагает посмотреть на список слов и отметить те, которые могут быть 

связаны с текстом. 

2.  После  прочтения  текста  ученики  возвращаются  к  данным  словам и сравни-

вают их значение и употребление в тексте. 

"Рассечение вопроса" 

Цель: смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его заглавия. 

Учитель предлагает ученикам прочитать заглавие текста и предположить, о чем пойдет 

речь в тексте. 

"Алфавит за круглым столом" 



192 
 

Цель: актуализация знаний, формирование установки на чтение. 

На предложенной карте алфавита учащиеся должны написать названия или авторов 

книг, которые связаны с темой текста. Далее следует обсуждение результатов. 

"Соревнуемся с писателем" 

Цель: мотивирование читателя на прочтение книги, включение механизмов антиципа-

ции. 

Ученикам дается установка: "Попробуйте спрогнозировать содержание книги, про-

смотрев иллюстрации". Один ученик предлагает свой вариант сюжета книги, остальные его 

дополняют. 

"Чтение в кружок" 

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. 

1.  Учитель озвучивает задание: "Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. 

Наша задача – читать внимательно, задача слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы про-

верить, понимает ли он читаемый текст. У нас есть только одна копия текста, которую мы 

передаем следующему чтецу". 

2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его 

ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. 

"Чтение про себя с вопросами" 

Цель: формирование умений вдумчивого чтения. 

Ученик самостоятельно читает текст, фиксируя по ходу чтения вопросы, которые он 

задал бы автору, ведет своеобразный «диалог с автором». 

"Чтение с остановками»" 

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. 

Учитель предлагает работать с текстом в следующем ключе: "Мы будем читать текст с 

остановками, во время которых вам будут задаваться вопросы. Одни из них направлены на 

проверку понимания, другие – на прогноз содержания последующего отрывка". "Ассоциа-

тивный куст" 

Цель: актуализация знаний, формирование установки на чтение. 

Учитель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся один за другим выска-

зывают свои ассоциации, учитель фиксирует их на доске в виде схемы. 

"Чтение в парах – обобщение в парах" 

Цель: формирование умений выделять главное, обобщать прочитанное в виде тезиса, 

задавать проблемные вопросы. 

1. Ученики про себя читают выбранный учителем текст или часть текста. 

2. Учитель объединяет учащихся в пары и дает четкий инструктаж. Каждый ученик 

поочередно выполняет две роли: докладчик – читает и обобщает содержание в виде одного 

тезиса; респондент – слушает докладчика и задает ему два вопроса по существу. Далее про-

исходит смена ролей. 

3. Учитель привлекает всех учащихся к обсуждению. 

"Читаем и спрашиваем" 

Цель: формирование умений самостоятельно работать с печатной ин-

формацией, формулировать вопросы, работать в парах. 

1.Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста, выбранные учите-

лем. 2.Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует выделить 

в прочитанном. 

3. Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой – отвеча-

ет на него. 

4. Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе, коррекция. 

"Дневник двойных записей" 

Цель: формирование умений задавать вопросы во время чтения, критически оценивать 

информацию, сопоставлять прочитанное с собственным опытом. 

1. Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части. 

2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые пора-

зили, удивил, напомнили о каких-то фактах, вызвали какие- либо ассоциации; в правой – 

написать лаконичный комментарий: почему именно этот момент удивил, какие ассоциации 

вызвал, на какие мысли натолкнул. 
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"Чтение с пометками" 

Цель: формирование умений читать вдумчиво, оценивать информацию, формулировать 

мысли автора своими словами. 

Учитель дает ученикам задание написать на полях значками информацию по следую-

щему алгоритму: 

v Знакомая информация 

+ Новая информация 

-- Я думал (думала) иначе 

? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше 

"Чтение с составлением диаграммы Эйлера-Венна" 

Цель: сформировать навыки сравнения и классификации, структурирования информа-

ции. 1.Ученики читают текст, внимательно анализируя его. 

2.Учитель ставит задачу – сравнить два или более объекта, данные сравнения записать 

в виде диаграммы Эйлера-Венна. 

"Сенкан (синквейн)" 

Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные 

идеи, синтезировать полученные знания, проявлять творческие способности. 

Учитель предлагает написать сенкан по ключевому слову поработанного текста. 

Сенкан – «белый стих», слоган из пяти строк (от фр. Cing – пять), в котором синтезиро-

вана основная информация. 

Структура сенкана. 

1. Существительное (тема). 

2. Два прилагательных (описание). 

3. Три глагола (действие). 

4. Фраза из четырех слов (описание). 

5. Существительное (перефразировка темы). 

 

 2.1.4.Описание особенностей, основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в  рамках урочной и вне-

урочной деятельсности  

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучаю-

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ-

ляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образо-

вания. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассмат-

ривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как рабо-

та по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направ-

лениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се-

минары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является ло-

гическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
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работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 

 Основные направления учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 

При формировании основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в рамках Программы необходимо учитывать несколько факторов: 

• для достижения образовательного эффекта учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся должны друг друга дополнять. При этом особенностью учебно- ис-

следовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Так, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохране-

нии всех черт проектной деятельности одним из еѐ компонентов выступает исследование; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников должна 

обеспечивать сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах дея-

тельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализо-

ваны личные пристрастия к тому или иному виду деятельности; 

• важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную деятельность. В 

данной Программе должны быть отражены все еѐ точки соприкосновения с учебными про-

граммами по предмету; 

• 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 прин-

цип организации образовательного процесса в основной школе; 

• содержание и организация работы по формированию основ учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности могут рассматриваться в рамках дополнительного образова-

ния и взаимодействия с организациями-партнѐрами (ресурсные центры, научные организа-

ции и т. п.). 

Проектная технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных и творческих методов. 

Наиболее востребованными в МБОУ «СОШ № 2» являются следующие типы проек-

тов: 

- информационные проблемные проекты. 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении 

для обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, еѐ структурирова-

нию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный проект является наиболее оп-

тимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности. Основными требования-

ми к информационным проектам являются проблемность и актуальность тематики, сводящие 

к минимуму реферативность и компилятивность обобщаемого материала. Проектные работы 

могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и бумажных справочников, эн-

циклопедий, электронных страниц на сайте образовательного учреждения, каталогов с при-

ложением карт, схем, фотографий. 

Примеры проектов: 

«Новая империя в русском языке – сетевой разум: опасно или перспективно его влия-

ние на культуру общения и грамотность». 

«Старинные меры длины: почему одни страны отказались, а другие нет?» 

«Ядовитые грибы: польза или вред?» 

«Молодежный «пластик»: плюсы и минусы, ограничения и возможности» 

- игровые проекты. 
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Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом которой 

является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спор-

тивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развивают-

ся умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений, изучаются ос-

новные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности еѐ 

построения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и их воз-

можности для развития и обучения человека. Проектные работы могут быть представлены в 

виде описаний, объектов, программного обеспечения, в формате электронной игры. 

Примеры проектов: 

• Математический «морской бой». 

• Буквенное лото. 

• Развитие жизни на Земле (настольная игра). 

• Вооружение древних воинов (конструктор). 

• Весы цифр (физико-математический аттракцион). 

- прикладные проекты. 

Прикладные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область 

применения. В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей со-

циального окружения или определѐнного сегмента человеческой деятельности и рынка для 

придания конечному продукту необходимых свойств и качеств. Прикладной проект удобно 

использовать для повышения мотивации учащихся к проектной деятельности, обучения ос-

новам исследовательской и инженерной деятельности. 

Примеры проектов: 

• Экологический манифест, созданный на основе полученных результатов исследова-

ния протечек воды в жилых домах района Печатники. 

• Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности мам 

и пап. 

• Словарь культурно-исторических терминов романа «Белая гвардия». 

• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 

- социальные проекты. 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (обществен-

ную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социаль-

ных проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию соци-

ального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать 

правила общественного поведения. Образцом для такого вида деятельности может служить 

ставшее общеизвестным движение «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.ru), иные виды 

добровольческой и волонтерской работы. 

Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 

• Сбор книг для реализации буккроссинга. 

• Организация волонтѐрской помощи ветеранам войны и пожилым людям. 

• Добровольческое движение спасения разрушенного храма. 

• Ярмарка мастеров 

- учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская 

деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение обуча-

ющимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает наличие основных эта-

пов, характерных для научного исследования, а именно: выбор области исследования, опре-

деление проблемы, составление плана и графика работы, изучение информационных источ-

ников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, 

разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспери-

ментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка 

новых проблем или задач. Учебно- исследовательские проекты могут быть предметными и 

межпредметными. Последние имеют большое значение, так как решают проблему формиро-

вания метапредметных результатов и представлений. Проектные работы могут быть пред-

ставлены на конференциях и мастер-классах в системе социального партнерства с вузами и 



196 
 

иными научными учреждениями. 

Примеры проектов: 

• Роль топонимов в московском фольклоре. 

• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 

• «Строительство пирамид» на языке операторов. 

• Исследование магнитных свойств вещества. 

• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

Примеры межпредметных проектов: 

• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими представлениями о проис-

хождении мира. 

• «Гармонию поверяем алгеброй» — число в астрономии, живописи, музыке, архитек-

туре, биологии, геометрии. 

• Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов, миннезин-

геров. 

• Исследование физических и химических свойств снежного покрова района Печатни-

ки. 

• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических и 

технологических возможностей государств Древнего Востока. 

- инженерные проекты. 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или со-

вершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженерного про-

екта этапов: определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), опре-

деление критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования 

и поиск информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, коррек-

тировка, доделка, демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дачного посѐлка. 

• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп. 

• Автомобиль на солнечных батареях (LEGO-моделирование). 

• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи. 

• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 

- творческие проекты. 

Под творческими проектами понимается реконструкция или проживание определѐнных 

ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые гипотетически-

ми игровыми ситуациями. В творческих проектах структура только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обу-

словленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Результаты этих проектов намечаются в начале выполнения, но оконча-

тельно вырисовываются лишь на заключительном этапе защиты результатов работы. Про-

ектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и видеомате-

риалов. 

Примеры проектов: 

• Пишем учебник по истории края. 

• Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», «Школьный мериди-

ан», 

«Школьные времена» и т. п.). 

• В афинских школах и гимнасиях. 

• Прогулка по универмагу «Флорология». 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть инди-

видуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
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представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получа-

ет возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследователь-

ских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллек-

туальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представи-

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носите-

ли) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семина-

ров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Структура работы над проектом 

1. определение целей (определяется учителем); 
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2. выдвижение проблемы исследования по результатам анализа исходного материала 

(деятельность учащихся); 

3. формулировка гипотезы о возможных способах решения поставленной проблемы; 

4. уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и обработки необходи-

мых данных, 

5. сбор информации, ее обработка 

6. анализ полученных результатов, 

7. подготовка соответствующего отчета и обсуждение возможного применения полу-

ченных результатов. 

Структура проекта: 

Введение (2-3 стр.) Содержит: 

актуальность (практическую и научную новизну) цель исследования 

задачи исследования объект исследования предмет исследования гипотеза исследова-

ния методы исследования 

I глава. Литературный обзор Содержание материала проекта: 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Выводы (соответствуют задачам) Список литературы 

Приложение 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может быть 

представлена в виде следующего алгоритма: 

1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2) предложение выбора учащимся с учѐтом результатов выполнения предыдущих зада-

ний и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может вы-

бирать задачу; 

3) определение порядка и времени консультаций и собеседований с научным руково-

дителем в соответствии с этапами работы; 

4) защита работы. Защита проекта может быть организована перед преподавателем 

(режим зачѐта), группой учителей (режим собеседования), конференцией класса (школы) или 

на проектной школьной олимпиаде (ученики и учителя); в сети (используя для этого теле-

коммуникационные средства); на открытой (межшкольной) конференции (с приглашением 

родителей, учеников и учителей других классов и школ); с рецензентом или их группой во 

всех вышеуказанных вариантах. 

Итоговый проект за курс основной школы 

Подготовка итогового проекта за курс основной школы предполагает создание учащи-

мися индивидуального итогового проекта предметного или межпредметного характера. Это 

требует соблюдения определѐнной последовательности деятельности участников образова-

тельного процесса. 

Администрация школы: 

1) информирование обучающихся (начиная с 5 класса) и их родителей о необходимости 

создания такого проекта; 

2) введение системы проектов в планирование работы кружков, секций дополни-

тельного образования, форм внеурочной деятельности; 

3) закрепление за каждым учащимся для сопровождения подготовки, разработки и за-

щиты проекта и проектного продукта своего научного руководителя — учителя- предметни-

ка или руководителя кружка; 

4) мониторинг процесса подготовки проектов. 

Учителя: 

1) корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы с учѐтом 

проектной и исследовательской деятельности; 

2) создание банка проектов (исследований) и использование его согласно  планирова-

нию; 

3) формирование списка учащихся с учѐтом тематики текущих и итогового проектов; 

4) утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы; 

5) проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся.  
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Обучающиеся: 

1) выбор учителя и темы проекты, участие в работе над проектами (исследованиями) на 

уроках и (или) в форме домашней работы, во внеурочной деятельности; 

2) планирование и выполнение соответствующих этапов проектно- исследователь-

ской деятельности; 

3) завершение выполнения проекта (исследования) и представление его на  об-

щешкольную предзащиту. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их 

содержанию, оформлению и защите в установленные сроки (в зависимости от типа разделе-

ния учебного года, подготовки к защите на различных уровнях и т. п.).  

Итоговым мероприятием МБОУ «СОШ № 2» НМР РТпо проектно- исследовательской 

деятельности является защита проектных работ, проводимая в соответствии с рапорядитель-

ными и локальными актами. 

Технические требования определяют объѐм материалов; размер и тип шрифта, меж-

строчный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой строки абзаца, фор-

мат и содержание заголовков, данных руководителя; год и место создания проекта. 

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, диаграммы и 

схемы, дополняющие содержание тезисов. 

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на имеющи-

еся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе выполнения; новизну 

проекта или учебного исследования; полученный результат. 

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстового файла 

на цифровом носителе. 

Файл должен иметь название «Тезисы к проекту (название), фамилия и инициалы авто-

ра, класс». 

Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и формы мо-

гут иметь описательную часть с определѐнной структурой: титульный лист, план работы или 

этапы работы, оглавление, введение, основная часть, заключение, список используемой ли-

тературы, указатель полных адресов ссылок на используемые материалы из Интернета, пере-

чень приложений. На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы, образо-

вательное учреждение, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность, адрес и телефон обра-

зовательного учреждения (аналогично для научного консультанта). Технические требования 

должны определять: объѐм текста, размер шрифта, размеры межстрочного интервала, полей, 

содержание колонтитулов, размер отступа первой строки абзаца, требования к иллюстратив-

ному материалу (в соответствии с ГОСТом). 

 

Примерная тематика проектов 

 

Предмет Тема 

Русский язык 1. Русская азбука. 

2.Буква Ё и проблемы еѐ. 3.Энциклопедия одного слова. 

4.«Портрет русской красавицы» (Задача – описать портрет , ис-

пользуя как можно больше устаревших слов, таких как око 

(глаз),длань (ладонь),пясть (ладонь с пальцами),ланиты (ще-

ки),чело (лицо) и др., предметы одежды (кокошник, 

камзол…),объяснив их значение в прилагаемом словарике ) 

Литература 1. Р.Р. Проект «Обряды русского народа». 

2. Р.Р.Проект «Сказочная страна»(закрепление понятий: модель 

сказки, зачин, концовка, признаки волшебной сказки). 

3. Р.Р. Проект по сказке А. Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители». «Иллюстрации к сказке А. Погорельско-

го». 
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Родной татарский язык Иҗек калыпларын рус теле белҽн чагыштыру. 

Татар теленҽ хас үзенчҽлекле авазлҽр. 

Синоним, антоним, омоним сүзлҽр.  

Китап сайлау үзенчҽлеклҽре. 

Туган телем-иркҽ гҿлем. 

Бер ҽсҽрне рус телендҽге ҽсҽр белҽн чагыштыру. 

Шҽһҽрем китапханҽлҽре. 

Родная татарская 

литература 

Туган ягым. 

Казан –Татарстанның башкаласы.  

Театрлар. 

Зоопарклар. 

Олимпия уеннары. 

Татар шагыйре Габдулла Тукай.  

Татар шагыйре Муса Җҽлил. 

Татар композиторлары. 

Математика 1. Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе. 

2. Совершенные числа. 

 3. Числа Мерсенна. 

4. Четыре действия математики . 

5. Древние меры длины. 

6. Возникновение чисел . 

7. Счѐты. 

8. Старинные русские меры или старинная математика. 

9. Магические квадраты. 

Иностранный язык 

(английский) 

1. Всемирная паутина-это…. 

2. Современные традиции Нового года 

3. Кто такие звезды? 

4. Хочу стать королевой Великобритании 

5. Сравнительная характеристика британских и россий-

ских домов 

6. Цветочная Великобритания: символы, имена, открытия 

7. Замки Великобритании как часть общекультурного мирово-

го исторического наследия 

8. Традиции питания в Великобритании, США и России 

История 1. «Открытие для первобытных людей (чему бы я научил пер-

вобытного человека) 

2. «Стол наших предков» (Что ели или пили жители Афин, Ва-

вилона, Спарты и т.д на выбор» 

3. «Самые великие первооткрыватели» (Какой народ древно-

сти сделал больше всех открытий? 

4. «Как же был создан наш мир» (Сравнить легенды о возникновении мира у разных народов» 

5. « Как мы учились считать время?» (Откуда взялись понятия 

60 градусов на часах, почему мы делим на недели и месяцы) 

6. «Кого спасли гуси, или зачем переходит Рубикон» (Фразео-

логизмы древнего мира в нашем языке) 



201 
 

Обществознание 1. «Мое генеалогическое древо» 

2. «Моя семья в истории моего города» 

3. «10 новшеств, которые нужны школе» 

4. «Хочу быть ребенком в Афинах?!» (детство тогда и сейчас, 

плюсы и минусы» 

5. «Дружить нельзя держаться независимо» (Где поста-

вить запятую) 

6. «Дом, в котором мы живем» (Какой должна быть современ-

ная семья» 

7. «До чего дошел прогресс» (Роль техники в нашей жизни» 

8. «Герб моей семьи» 

9. «Не хочу быть нехочухой» (Как помочь детям не ленится») 

Биология 1. Создание модели аппликации «Строение клетки». 

2. Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых 

организмов. 

3. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

4. Как образовался каменный уголь. 

 5.Растения Красной книги, которые обитают в нашей местно-

сти. 6.Моѐ любимое животное. 

7. Животные Красной книги, которые обитают в нашей местно-

сти. 8.Экологические проблемы нашего края. 

9. Животные, спасѐнные человеком. 

10. Составление режима дня в соответствии с принципами 

здорового образа жизни. 

География 1. Действующие вулканы Солнечной системы. 

2. Картографические погрешности на современных картах. 

3.Древнейшие картографические изображения. 

Музыка 1. Музыкальный язык: форма музыкального произведения 

2. Музыкальная азбука 

3. Инструменты симфонического оркестра 

4. Инструменты народного оркестра 

5. Музыкальные стили и направления 

6. Фольклорная и этническая музыка 

7. Музыкальные инструменты разных стран и народов 

8. Свет и музыка 

9. Многокрасочность и колорит национальной музыки 

Физическая культура 1. Здоровое питание школьников 

2. Физкультура и здоровый образ жизни 

3. Казань – спортивная 

4. Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани 

5. Мое увлечение – футбол 

6. Безопасная физкультура 

Изобразительное 

искусство 

1.Русская кукла: классика и современность 2.Кузнецкая мат-

решка 

3.Какого цвета осень 4.Радуга детства 

5. Мой разноцветный город 

6. Музей народных промыслов 

Технология 1. Волшебный биссер 

2. Римская штора своими руками 

3. Мастерская Ниткина и Иголкина 

4. Журнал мод Василисы Прекрассной 

5. Сервировка стола к завтраку 

6. Уютная комната 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
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формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности у обучающихся основной школы 

состоит в том, что и конкретные технологические умения и навыки, и универсальные учеб-

ные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки 

зрения учебных задач, стоящих перед учащимися в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе на уроках информа-

тики, технологии и других предметов, внеурочной деятельности. 

В 5-7 классах ИКТ-компетентность формируется в курсе изучения различных предме-

тов учебного плана, на занятиях по внеурочной деятельности. 

Курс Информатики и ИКТ в 8-9 классах подводит итоги формирования ИКТ- компе-

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

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в инфор-

мационную карту мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду 

формальной аттестации ИКТ-компетентности. 

Роль учителей информатики при этом дополняется ролью ИКТ-координатора, тьютора, 

методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консульти-

рование других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере 

ИКТ. 

В содержании программы развития УУД школы  на уровне основного общего образо-

вания отдельно выделен модуль, направленный на развитие компетенций обучающегося в 

области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). В условиях 

интенсификации процессов информатизации общества и образования для формирования 

универсальных учебных действий (УУД), наряду с традиционными методами и технология-

ми, целесообразно широкое использование цифровых ресурсов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды.  

Ориентирование обучающихся 5-9-х классов в информационных икоммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД обучающихся 

при получении основного общего образования. 

Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 5-9 классов составлен на 

основе Требований к структуре и результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, в соответствии с программой формирования и развития 

универсальных учебных действий. Содержание модуля реализуется в открытой развивающей 

образовательной среде и строится на следующих принципах: 

- принцип преемственности; 

- принцип системно-деятельностного подхода; 

- принцип интеграции. 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9 класса 

ИКТ- компетентности. 

Задачи: 

- определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ- компетентности; 

- определить содержание и планируемые результаты формирования ИКТкомпетентно-

сти обучающихся 5-9-х классов; 

- описать организационно-педагогические условия эффективного формирования. 

ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях разви-

вающегося информационного общества способность обучающихся использовать информа-

ционные и коммуникативные технологии для доступа к информации, еѐ поиска, организа-

ции, обработки, оценки, а также для еѐ создания и передачи. 

 

2.1.6.  Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструмен-

тов 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 тех-

нологий;  
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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 интерфей-

са: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

вход в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещение в ин-

формационной среде различных информационных объектов;  

оценивание числовых параметров информационныхпроцессов (объем памяти, необхо-

димой 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 без-

опасности, 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, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельно-

сти;  

создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

осуществление обработки цифровых фотографий с использованиемвозможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, вы-

деление 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 информа-

ционной 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 запро-

сов (по одному признаку);  

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информа-

ционных объектов и ссылок на них;  

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для по-

иска 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 посред-

ством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств тек-

стовых редакторов;  

Осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов тек-

ста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
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осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);  

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, 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 собствен-

ных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

 Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фраг-

ментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов;  

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классифика-

ционных, 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 ча-

стотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов.  

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при 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, справоч-

ных источников (включая двуязычные);  

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

избирательное отношение к информации в окружающем информационном простран-

стве, 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, фотокаме-

ра, видеокамера);  
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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 визуа-

лизации;  

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естествен-

ным 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 систе-

мы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.  

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве об-

разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио);  

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа 

в группе над сообщением;  

участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

 уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность.  

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, со-

держание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями учащихся. 

Решение задачи по формированию ИКТ-компетентности проходит в рамках занятий 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, во 

внеурочной деятельности обучающихся. 

При освоении личностных УУД ведѐтся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 
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При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные 

технологии играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

- поиск, фиксация, структурирование информации; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

С целью формирования ИКТ- компетентности участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей, администрации) реализуются 

следущие направления деятельности: 

1. Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Реализация методического сопровождения по повышению квалификации учителей в 

области использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе (обучающие курсы разного уровня). 

4. Организация образовательного процесса с использованием информационнокоммуни-

кативных технологий на уровне системы (создание учащимися совместно с учителями-

предметниками обучающих презентаций, веб-страниц и программ в рамках проектно-

исследовательской деятельности и др.). 

5. Информационное взаимодействие с другими образовательными организациями. 

6. Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компе-

тенции обучающихся в урочной деятельности: 

- уроки информатики, 

- уроки по остальным предметам учебного плана на основе использования ИКТ: 

- урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один компьютер, им пользуется 

учитель в режиме «электронной доски» и учащиеся для иллюстрирования ответов; 

- урок с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров (нетбуков), за ними ра-

ботают все учащиеся одновременно или по очереди – дает больше возможностей для диагно-

стики каждого учащегося и индивидуализации заданий; 

- урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе; 

- специально организованное учителем самостоятельное изучение (возможно, дистан-

ционное) с помощью специальных обучающих систем, программынх продуктов, электрон-

ных учебников. 

ИКТ на уроках используется как инструмент 

- диагностического тестирования качества усвоения материала; 

- отработки элементарных умений и навыков в тренировочном режиме; 

- организации обучающего режима (иллюстративный материал, тренировочные упраж-

нения); 

- индивидуализации и дифференциации учебного процесса; 

- организации самостоятельной работы обучающегося. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности основывается на формате 

учебного сотрудничества, в рамках которого учащиеся учат других – и в режиме лекции, и в 

режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе это-

го достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащиеся 

могут строить вместе с учителями различных предметов отдельные элементы их курсов с 

ИКТ-поддержкой. Исходным  технологическим потенциалом является доступная учащимся, 

педагогам цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, ви-

деокамеры и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и 
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сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, мультиме-

дийный проектор, канал Интернета, доступный из учебного кабинета, цифровые образова-

тельные ресурсы, информационная среда на компьютере. 

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

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетенстности обу-

чающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Подключать устройства  ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям 

использовать аккумуляторы 

ВД техноло 

гия 

ВД 

инфор-

ма тика 

ин-

форма 

тика 

Соединять устройства ИКТ (блоки компью-

тера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с 

использованием 

проводных и беспроводных технологий 

 ВД информ

а тика 

инфор

ма тика 

Правильно включать и выключать устрой-

ства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу    с ней,    выполнять     

базовые     действия  с экранными объекта-

ми (перемещение курсора, выделение, пря-

мое перемещение, запоминание 

и вырезание) 

 ВД информ

а тика 

инфор

ма тика 

Осуществлять информационное под-

ключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет 

  информ

а 

тика 

инфор

ма 

тика 

Выводить  информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными мате-

риалами 

 ВД информ

а 

тика 

инфор

ма 

тика 

Соблюдать требования техники безопасно-

сти, гигиены эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы 

с различными экранами 

ВД  информ

а тика 

инфор

ма тика 

Фиксация изображений и звуков 

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода 

 русский 

язык 

иностра 

информа 

тика 

инфо 

рмати 

ка 
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и результатов проектной деятельности  нный 

язык ис-

кусств о 

ВД 

  

Выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью 

 информа 

тика 

информа 

тика 

инфо 

рмати 

ка 

Проводить    обработку    цифровых     фото-

графий  с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, со-

здавать презентации на основе цифровых фото-

графий 

 искусство 

ВД 

информа 

тика ВД 

инфо 

рмати ка 

Проводить    обработку    цифровых    звуко-

записей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, про-

водить транскрибирование цифровых звукоза-

писей 

   инфо 

рмати ка 

Осуществлять видеосъѐмку и проводить мон-

таж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных ин-

струментов 

   инфо 

рмати ка  

обще 

ствоз 

нание 

Создание письменных сообщений 

 5-6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Выпускник научится 

Осуществлять редактирование и струк-

турирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора 

 ВД инфор 

матика 

 

Создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения 

литерат

у ра 

ВД Инфор 

матика 

ВД 

Использовать средства орфо-

графического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном 

языке 

  ино-

стран-

ный 

язык 

русски 

й язык 

лите-

рат ура 

ВД 

инфо

р 

матика 

Создание графических объектов 

 5-6 класс 7класс 8класс 9класс 

Выпускник научится 
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Создавать     различные     геометрические      объекты 

с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов 

техноло-

ги я ма-

темати 

ка ис-

кусство 

инфор 

матика 

технол 

огия 

искусс 

тво 

ВД 

инфор 

матика 

искусс 

тво 

 

Создавать диаграммы различных видов (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организа-

ционные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами 

 общест 

вознан 

ие 

ВД 

инфор 

матика 

ВД 

инфор 

матика 

ВД 

Создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические 

 матема 

тика 

геогра 

фия 

инфор 

матика 

геогра 

фия 

инфор 

матика 

Создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализи-

рованных компьютерных инструментов и устройств 

математ

и ка 

геогра 

фия 

инфор 

матика 

инфор 

матика 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 5-6 класс 7класс 8класс 9класс 

Выпускник научится 

Использовать звуковые и музыкальные редак-

торы 

музыка 

ВД 

музыка 

ВД 

инфор 

матика 

 

Использовать клавишные и кинесте-

тические синтезаторы; 

 музыка 

ВД 

ВД ВД 

Использовать программы звукозаписи и мик-

рофоны 

 музыка 

ВД 

ВД ВД 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений 

 5-6 

класс 

7класс 8класс 9класс 

Выпускник научится 

Организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер 

  ин-

форма 

тика 

рус-

ский 

язык 

лите-

рату ра 

ВД 

инфор 

матика 

русски 

й язык 

литера 

тура 

ВД 

Работать с особыми видами сообщений: диа-

граммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства 

и др.),  картами  (географические,  хронологиче-

ские) и спутниковыми    фотографиями,    в    

том    числе   в системах глобального позицио-

нирования 

 матема

т ика 

геогра

ф ия 

 

информ

атика 

инфор 

матика 

    

Проводить деконструкцию сообщений, выделе-

ние в них структуры, элементов и фрагментов 

  история инфор 

матика 

Использовать при восприятии сооб-

щений внутренние и внешние ссылки 

   инфор 

матика 
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Формулировать вопросы к сообщению, созда-

вать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения 

иностран 

ный язык 

русский 

язык ли-

тература 

   

Избирательно относиться к инфор-

мации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненуж-

ной информации 

  инфор

ма 

тика 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

 ВД информа 

тика 

инфор 

матика 

Осуществлять    образовательное    взаимо-

действие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

 математ 

ика  

иностра 

нный 

язык 

и др. 

ВД 

математ 

ика ино-

странн-

ный язык 

и др. 

ВД 

матема 

тика ино-

стр анный 

язык 

и др. 

ВД 

Соблюдать нормы информационной куль-

туры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информацион-

ным правам других людей 

  информа 

тика 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

 5-6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Выпускник научится 

Использовать различные приѐмы поиска инфор-

мации и Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации 

и анализировать результаты поиска 

 ВД информ

атика 

 

Использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном про-

странстве 

ВД    

Использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необхо-

димых книг 

литера

тура 

ВД 

 информ

атика 

 

Искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители 

  исто-

рия 

инфор 

матик

а 

Формировать собственное информационное про-

странство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете 

  информ

атика 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

Выпускник научится 

Вводить результаты измерений и другие циф-

ровые данные для их обработки,в 

том числе статистической и визуализации 

 математ 

ика 

информа 

тика 

матема 

тика 

Строить математические модели математи 

ка 

   

Моделирование, проектирование и управление 

 8 класс 9 класс 

Выпускник научится  

Моделировать с использованием виртуальных конструкторов  информа

тика 

Конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

 информа

тика 

Моделировать с использованием средств программирования  информа

тика 

Проектировать и организовывать свою индивидуальнуюи 

групповую деятельность, организовывать своѐ время  с 

использованием ИКТ 

история  

 

2.1.8. Виды  взаимодействия с другими учебными, научными, социальными орга-

низациями 

Формами взаимодействия участников образовательного процесса МБОУ «СОШ № 2» 

являются педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, проводимые регуляр-

но, онлайн-мероприятия и взаимодействие. В целях соотнесения формирования метапред-

метных результатов с рабочими программами по учебным предметам планируется проведе-

ние методических советы для определения, как с учетом используемой базы образователь-

ных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образова-

тельной результативности является встраивание в образовательную деятельность событий-

ных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Учреждения Формы взаимодействия 

1.  МБУ ДО «ДТДиМ имени И.Х. Сады-

кова» 

МБУ ДО «ЦДОдд» НМР 

МБУ ДО «ЦДОД» НМР  

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выстав-

ки 

2.  МБУДО «СДЮТиЭ»   Кружковая работа 

 Спортивно-туристические соревнова-

ния 

3.  МБУ  ДО «СШ№8» НМР 

МБУ ДО «СШ «Динамо» НМР 

СК «Нефтехимик» 

Занятия в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

4.  Волонтерское движение Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 

Встречи-беседы со знаменитостями 

Обучение 

5.  Комитет по делам молодежи и спорту Занятия в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 
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6.  Центральная городская библиотека 

имени Г. Тукая, детская библиотека 

Апуш 

Проект «Культурный дневник» 

Встречи-беседы 

7.   ГДК  Кружковая работа 

Участие в художественных выставках 

Совместные концерты, выступления 

обучающихся 

Смотр-конкурсы, фестивали 

8.  Городской музей Музейные уроки, выставки 

Посещение музейных праздников 

9.  МБУ ДО «ДМХШ «Мечта» НМР РТ, 

МБУ ДО "ЦДТ" НМР РТ, МБУ ДО 

"ДМШ № 1" НМР РТ, МБУ ДО "ДМШ 

№ 2" НМР РТ, МБУ ДО "ДМШ № 4" 

НМР РТ, МБУ ДО "ДМШ №5" НМР РТ, 

МБУ ДО "ДМШ № 6" НМР РТ, МАУ ДО 

"Детская художественная школа №1" 

НМР РТ 

Посещение кружков 

Участие в концертах, выставках 

10.   ЦЗН г. Нижнекамска Анкетирование  

Трудоустройство  

11.  Производственные учреждения горо-

да 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 
  

12. 
Высшие и средние профессиональные 

учебные заведения 

Профориентационная работа 

 

Сотрудничество с другими организациями 

 

Учреждения Формы взаимодействия 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках профи-

лактической работы по безопасности дви-

жения 

акции, беседы, совместные мероприятия, кон-

курсы 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по пра-

вонарушениям. 

акции, беседы, совместные мероприятия, кон-

курсы 

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС. 

участие команды школы в конкурсных меро-

приятиях, посещение пожарной части; 

акции, беседы, совместные мероприятия, кон-

курсы 
 

Средства реализации взаимодействия. 

Назван 

ие усло-

вия 

Краткая харак-

тери 

стика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудн 

ичество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в процессе учебной деятельности 

Формирование 

коммуникативны

х действий 

распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

обмен способами действия; взаимо-

понимание; коммуникация; 

планирование общих способов рабо-

ты; рефлексия 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5606
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5902
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5902
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5903
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5903
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5904
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5904
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5905
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5906
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5907
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5907
https://edu.tatar.ru/nkamsk/org5907
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Совмест 

ная 

деятельн 

ость 

Обмен  действи-

ями и операци-

ями, вербальны-

ми и невербаль-

ными средства-

ми 

Сформировать 

умение ставить  цели, определять способы и средства их достижения, учитывать позиции других 

Ситуации сотрудничества: 

со сверстниками с распределением 

функций; 

с взрослым с распределением функ-

ций; 

со сверстниками без чѐткого раз-

деления функций; 

конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. 

Разновоз 

растное 

сотрудн 

ичество 

Младшим под-

росткам предо-

ставляется новое место в системе  учебных отношений: 

«пробую учить 

других», «учу 

себя сам» 

Создает условия 

для опробования, 

анализа и обоб-

щения освоенных 

учащимся средств 

и способов учеб-

ных действий 

Ситуации сотрудничества: 

со сверстниками с распределением 

функций; 

с взрослым с распределением функ-

ций; 

со сверстниками без чѐткого 

разделения функций; 

конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. 

Проект 

ная 

деятель 

ность 

 Развитие комму-

никативных спо-

собностей и со-

трудничества, ко-

операция между 

детьми 

Ситуации сотрудничества: 

со сверстниками с распределением 

функций; 

с взрослым с распределением функ-

ций; 

со сверстниками без чѐткого разделе-

ния функций; 

конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. 

Дискусс 

ия 

Диалог 

обучающихся в 

устной и 

письменной 

форме 

Сформировать свою 

точку  зрения, 

скоординировать 

разные точки зре-

ния для достиже-

ния общей цели, 

становление спо-

собности к само-

образованию 

Выделяются следующие функ-

ции 

письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно из-

ложенной точки зрения других лю-

дей 

• усиление письменного оформления 

мысли за счѐт развития речи млад-

ших подростков, умения формулиро-

вать своѐ мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство раз-

вития теоретического мышления 

школьника 

• предоставление при организации на 

уроке письменной дискуссии воз-

можности высказаться всем 

желающим, 

Тренинги Способ психо-

логической кор-

рекции когни-

тивных и эмо-

ционально- лич-

ностных спо-

собностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение  к 

другому, разви-

вать навыки взаи-

модействия, со-

здавать положи-

тельное настрое-

ние, учиться по-

знавать себя че-

Групповая игра и другие формы сов-

местной деятельности (учебно- ис-

следовательская, проектная, 

поисковая) 
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рез восприятие    других, развивать положительную 

самооценку и 

другие. 

Общий 

прием 

доказате 

льства 

Процедура,  с помощью которой устанавливается истинность какого- либо суждения Средство разви-

тия логического 

мышления, акти-

визация мысли-

тельной деятель-

ности 

• анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный

 поиск, 

конструирование и осуществление 

доказательства. 

Педагог 

ическое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и 

ученика 

Развитие комму-

никативных дей-

ствий, формиро-

вание самосозна-

ния и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и уче-

ника на различных этапах организа-

ции учебного процесса: целеполага-

ние, выбор форм и 

методов работы, рефлексия. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечиваюших развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

В школе  созданы необходимые условия для реализации программы развития УУД, в 

том числе для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся.  

 

Укомплектованность педа-

гогическими, руководящи-

ми и иными работниками 

100% 

Уровень квалификации пе-

дагогических и иных ра-

ботников 

Педагоги школы № 2 на уровне основного общего образования 

обладают необходимой квалификацией для реализации про-

граммы формирования УУД:  

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенно-

стях учащихся начальной, основной и старшей школы;  

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвящен-

ные ФГОС;  

-педагоги участвовали в разработке программы по формирова-

нию УУД;  

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формиро-

вания конкретных УУД;  

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проект-

ной, исследовательской деятельностей;  

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не проти-

воречит представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий 

для оценки качества формирования УУД как в рамках пред-

метной, так и внеурочной деятельности. 

Непрерывность професси-

онального развития педа-

гогических работников 

100% педагогов на уровне ООО прошли курсовую подготовку 

по организации образовательного процесса ФГОС ООО;  

100% педагогов на уровне ООО прошли обучение по проблеме 

формирования ИКТ-компетентности обучащихся;  
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70% педагогов на уровне ООО прошли обучение по проблеме 

формирования смыслового чтения. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию уни-

версальных учебных действий обучающихся 

Система оценки в сфере УУД в школе № 2  включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной  для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательной деятельности. 

Оценка деятельности школы № 2 по формированию и развитию УУД у учащихся учи-

тывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учиты-

ваются следующие этапы освоения УУД:  

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоен-

ных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в школе № 2 при получении основ-

ного общего образования является: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:  родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Оценивание формирования УУД в школе № 2 при освоении программы основного об-

щего образования не является балльным. При этом используются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст само-

оценки. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающими-

ся универсальных учебных действий описаны в разделе 1.3. «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы освновного обще-

го образования» в подпункте 1.3.5. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 
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соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для раз-

вития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих про-

грамм педагогов: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов. 

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. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержа-

ния, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Рабочие  программы по предметам являются составной частью ООП МБОУ 

«СОШ №2» НМР РТ и выносятся как Приложение №1. 

Рабочая  программа по предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по предмету «Литература»  

Рабочая программа по предмету «Родной язык» 

Рабочая программа по предмету «Родная литература»  

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)»  

Рабочая программа по предмету « Второй иностранный язык (немецкий)»  

Рабочая  программа по предмету «История» 

Рабочая  программа по предмету «Обществознание»  

Рабочая  программа по предмету «География»  

Рабочая  программа по предмету «Математика»  

Рабочая  программа по предмету «Информатика»  

Рабочая  программа по предмету «Физика» 

Рабочая  программа по предмету «Биология»  

Рабочая  программа по предмету «Химия» 

Рабочая  программа по предмету «Изобразительное искусство»  

Рабочая  программа по предмету «Музыка» 

Рабочая  программа по предмету «Технология» 

Рабочая  программа по предмету «Физическая культура» 

Рабочая  программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об обра-

зовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основании Концепции  духовно-нравственного  развития 

и  воспитания  личности гражданина России, Стратегии развития воспитания обучающихся в 

Республике Татарстан на 2015 - 2025 годы а также  опыта реализации воспитательной работы 

МБОУ «СОШ №2». 

Программа направлена на: 

  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-



217 
 

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

  формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

  формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич-

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

  формирование экологической культуры, 

  формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и эт-

ническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведе-

ния, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

  социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-

ленных российским законодательством; 

  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

  приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сете-

вых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

  участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

  в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

  в благоустройстве школы, класса, города; 

  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; 

  учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

  овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 
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  развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности; 

  приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

  информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудо-

вой деятельности; 

  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализиро-

ванных центрах); 

  осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

  формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; 

  осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

  убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та-

бакокурения; 

  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1)  цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2)  направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3)  содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4)  формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экс-

курсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5)  этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6)  основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающих-
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ся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7)  модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно - спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающи-

мися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8)  описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9)  систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсор-

ство и т. п.); 

10)  критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (пове-

дение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11)  методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся; 

12)  планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сии.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством 

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучаю-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  лич-

ностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенция-

ми, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, резуль-

тативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.   

Задачи в области формирования личностной культуры: 

  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компе-

тенции - «становиться лучше»; 

  укрепление нравственности; 

  формирование основ морали; 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 
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  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

  осознание школьником ценности человеческой жизни; 

  формирование нравственного смысла учения; 

  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

  формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

  формирование основ российской гражданской идентичности; 

  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

  укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах пове-

дения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей де-

ятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения обще-



221 
 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 

По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся. 

Гражданское воспитание включает: 

  создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных цен-

ностях российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения; 

  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

  развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной соли-

дарности; 

  формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, поз-

воляющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

  разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматри-

вает: 

  создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формирова-

нию российской гражданской идентичности; 

  формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к за-

щите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

  повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественнополитических процессах, происхо-

дящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению 

к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

  развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

  развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценно-

стей осуществляется за счет: 

  развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); 

  формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

  развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

  содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
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  оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизнен-

ных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

  эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

  создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

  увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классиче-

ским и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям ис-

кусства и литературы; 

  создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

  поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских куль-

турных, нравственных и семейных ценностей; 

  просмотр художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимацион-

ных фильмов, направленных на нравственное, гражданско- патриотическое и общекультур-

ное развитие детей; 

  повышение роли школьной библиотеки, в приобщении к сокровищнице мировой и отече-

ственной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

  создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных тради-

ций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

  содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, под-

держку научно-технического творчества детей; 

  создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достиже-

ниях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрас-

тающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни; 

  формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пи-

тания; 

  создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, усло-

вий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздо-

ровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффек-

тивности ее использования; 

  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

  предоставление обучающимся условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способно-

стями и склонностями детей; 

  использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального по-

ведения; 

  содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение 

к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством:  

  воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

  формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

  развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необ-

ходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

  содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально зна-
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чимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

  развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира; 

  воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навы-

ков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основа-

нии базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направление содержит задачи, соответствующие системе базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями обу-

чающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного направления.  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. ( Формирование патриотического сознания.) 

 

Задачи направления: 

Получение знаний 

  о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

  о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах Республики 

Татарстан и Менделеевского района; 

  об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

  о правах и обязанностях гражданина России; 

  о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

  ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственно-

му, языку межнационального общения; 

  о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

  о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и Татар-

стана; 

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Ро-

дины, своей страны; 

  любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

  уважение к защитникам Отечества; 

  умение отвечать за свои поступки; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории Рос-

сийского государства; 

• формирование у подрастающего поко-

• День народного единства; 

• классные часы, посвященные Международно-

му Дню толерантности; 

• Декада правовых знаний. 
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ления верности Родине, готовности слу-

жению Отечеству и его вооруженной за-

щите; 

• формирование гражданского отноше-

ния к Отечеству; 

• воспитание верности духовным тради-

циям России; 

• развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к нацио-

нальным традициям. 

• Историко-патриотическая молодежная акция 

«Я - гражданин России». 

• Уроки мужества «Живая память», посвящѐн-

ные Дню вывода Советских войск из Афганиста-

на. 

• День космонавтики. 

• День Победы. 

• Акция «Бессмертный полк». 

• День неизвестного солдата. 

• День героя-антифашиста. 

• День конституции РФ. 

• Военно-спортивная игра «Зарница». 

• акция «Поздравь ветерана» (поздравление ве-

теранов Великой Отечественной войны и труда). 

• Уроки мужества, посвященные Великой Оте-

чественной войне. 

• Конкурс-смотр строя и песни. 

• Участие в районных, республиканских и все-

российских конкурсах правовой, патриотической 

и краеведческой направленности; 

• Участие в проектах и др. 

 

Виды деятельности и формы занятий обучающихся: 
  выяснение и обсуждение подростками и заинтересованными представителями соответ-

ствующих социальных структур особенностей социально -экономического и социально-

культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных объектив-

ных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодѐжи в улучше-

ния ситуации; 

  выяснение и обсуждение подростками их поведенческих предпочтений (в языке, одежде, 

музыке, манере общения и т.д.) с целью критического осмысления их позитивных и негатив-

ных ценностных оснований; 

  исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым лю-

ди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замеча-

тельными и т.д; 

  краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, забота о памятниках и 

т.п.; 

  публичные презентации о славных людях Республики Татарстан и Менделеевского му-

ниципального района; 

  работа РДШ, юнармейцев, ДОО 

  система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

  знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; выявление их куль-

турно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их зна-

чения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных 

действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); 

подготовка публичных презентаций по этой деятельности; 

  систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций от-

носительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте обра-

зовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и реги-

ональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций; 

  разработка и оформление стендов, посвященных символики Российского государства и 

Республики Татарстан и района; 

  участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с биографиями вы-

пускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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-  изучение семейных традиций; 

-  организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

-  организация совместных экскурсий в музеи; 

-  совместные проекты патриотической направленности; 

- семейные проекты «Мои предки в годы Великой Отечественной войны», «Преемствен-

ность поколений», «Мой прадед» и другие; 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответ-

ственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, до-

стойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

  знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об эт-

нических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

  опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

  знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. (Формирование 

личности с активной жизненной позицией.) 

Задачи направления: Получение знаний 

  о базовых национальных российских ценностях; 

  различия хороших и плохих поступков; 

  о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

  о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны; 

  уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

  установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

  бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

  правил этики, культуры речи; 

  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, ду-

ховной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-нравственных ори-

ентиров; 

• формирование гражданского отношения к 

себе; 

• воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и испол-

• День знаний; 

• День старшего поколения; 

• День учителя; 

• День матери; 

• Благотворительные акции «Неделя добра» 

другие; 
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нительности; 

• формирование потребности самообразова-

ния, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

• развитие самосовершенствования личности. 

• «Новогодний праздник»; 

• мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 

Марта; 

• совместные мероприятия с библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

• беседы с обучающимися «Правила поведе-

ния в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, интернет мошенниче-

ства» и т.д.; 

• вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам; 

• КВЕСТ-игры; 

•  участие в проектах и др. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
  оформление информационных стендов; 

  тематические общешкольные родительские собрания; 

  участие родителей в работе Совета профилактики; 

  организация субботников по благоустройству территории; 

  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

музея и выставок; 

-  семейные праздники «Папа, мама, я - спортивная семья», «Читающая семья», 

«Масленица», «Навруз бэйрэме» и другие; 

-  День учителя; 

-  День матери. 

  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

-  участие в конкурсе снежных фигур; 

-  выставки поделок из декоративного материала на лучшую новогоднюю игрушку для 

елки; 

-  акция милосердия «Неделя добра», в декаду инвалидов «Будь милосерден!»; 

  индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская по-

мощь); 

  изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 
  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. (Трудовое воспитание и формирование осознанного выбора профессии.) 

Задачи направления: Получение знаний 

  о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  об основных профессиях; 

  ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
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  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

Ценности:уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-

леустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и об-

щественных интересов, к созданию атмо-

сферы подлинного товарищества и дружбы 

в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

• развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

• Праздник «Осенний бал»; 

• субботники по благоустройству территории 

школы, парка; 

• акция «Сохраним лесную красавицу»; 

• оформление класса к Новому году; 

• экскурсии на предприятия района; 

• День выпускника; 

• выставки декоративно-прикладного творче-

ства; 

• конкурсные, познавательноразвлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие ме-

роприятия; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам; 

• участие в проектах и др. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «Осенний бал»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями конкурс «Кормушка для птиц»; 

  организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

  участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  знания о различных профессиях; 

  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 

  потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных для ребенка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. (Формирование личности с высоким уровнем экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни.) 

Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 
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физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи направления: 

Получение знаний 

  о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

  овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активно-

сти, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

  понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

  влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

  получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру-

жающей среды; 

  соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и отдыха; 

  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически без-

опасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности:уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения физиче-

ского, психического, духовного и нравствен-

ного здоровья 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

учащихся; • профилактические мероприятия «Я 

• воспитание негативного отношения к  выбираю жизнь»; 

вредным привычкам; • Всероссийская акция «Я выбираю 

• пропаганда физической культуры и  спорт как альтернативу пагубным 

здорового образа жизни.  привычкам»; 

 • спортивные мероприятия 

 • беседы медсестры с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилак-

тика простудных заболеваний и грип-

па» и т.д.; 

 • участие в массовых мероприятиях 

«День защиты детей»; 

 • акция «Внимание - дети!», «Пешеход-

ный переход», «Засветись» по профи-

лактике дорожно-транспортного трав-

матизма; 

 • 

вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интересам; 

 • участие в проектах и др. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

  беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

      - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных  

         конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

      -  безопасности детей в лесу, на водоемахи т.д.; 
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  консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоро-

вьесбережения обучающихся; 

  родительские собрания по антинаркотической программе «Путь к успеху»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». Плани-

руемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физи-

ческого, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный ре-

жим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно отно-

сятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в со-

временном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

  знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, пси-

хического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде. (Формирование личности с высоким уровнем экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни.) 

Задачи направления: 

  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. Ос-

новные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой; 

• воспитание гуманистического отношения 

к людям; 

• формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества лю-

дей 

• воспитание экологической грамотности. 

• тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

• экологические акции «День птиц»; 

• организация экскурсий по историческим 

местам района, Республики Татарстан; 

• посещение историко-краеведческого музея 

• экологические субботники; 

• организация и проведение походов выходного 

дня; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дни экологической безопасности; 

• участие в районных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

• конкурс «Кормушка для птиц», «Сохраним 

лесную красавицу»; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам; 

• участие в проектах и др. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  тематические классные родительские собрания; 

  совместные проекты с родителями конкурс «Кормушка для птиц», «Сохраним лесную 

красавицу»; 

  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
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  привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

  ценностное отношение к природе; 

  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

  опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. (Формирование духовно-нравственных 

качеств и формирование творческой личности.  Формирование поликультурной личности) 

Задачи направления: 

Получение знаний 

  о душевной и физической красоте человека; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, тру-

да и творчества; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление к опрятному внешнему виду; 

  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

• воспитание у школьников чувства пре-

красного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формиро-

вание эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

• формирование культуры общения, поведе-

ния, эстетического участия в мероприяти-

ях. 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий по разным предме-

там; 

• посещение учреждений культуры города и района; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий по историческим местам 

района; 

• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

• совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам; 

• экскурсии в города Татарстана. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

  организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

  знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества,  этнокультурных  традиций, фольклора 

народов России; 

  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-
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тического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарка профессий", дни открытых две-

рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные неде-

ли, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 

в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусмат-

ривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профес-

сий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально при-

глашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных орга-

низациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе тако-

го рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной органи-

зации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъяв-

ляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориен-

тационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в му-

зеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опира-

ясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую фор-

му как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календар-

ной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или пред-

метной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предмет-

ная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовлен-

ных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стиму-

лируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специаль-

ности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном 

свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

Мероприятия, организуемые в ОУ по профориентации: 

 Тематические классные часы; 
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 Посещение ЦЗН; 

 Классные часы «Профессии моей семьи»; « В мире профессий», «Все профессии 

нужны - все профессии важны»; 

 Психологическая диагностика «Анкета профессиональной направленности» (проводит 

психолог ОУ); 

 Профориентационные встречи с представителями разных профессий, представителей 

учебных заведений. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках  в сов-

местной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями допол-

нительного образования 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-

лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся осуществляется в последовательности сле-

дующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

  создание среды школы, поддерживающей созидательный духовно-нравственный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

  формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотиче-

ских ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государ-

ства; 

  развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

  координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

  создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоя-

тельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса духовно - 

нравственного воспитания обучающихся; 

  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 

  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной 

и педагогической психологии; 

  создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и вос-

питания; 

  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуали-

зации социальной деятельности; 

  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
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  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся включает: 

  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников са-

монаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

  развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых при-

вычек поведения, волевых качеств; 

  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся представление 

об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с раз-

ными социальными статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельно-

сти, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до заверше-

ния работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игро-

ки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моде-

лирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, име-

ющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, мо-

делирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, обще-

ственных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка духовно-нравственного воспитания и социализации обучаю-

щихся в ходе познавательной деятельности. 
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Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых комму-

никативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под-

держку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного мате-

риала. 

Педагогическая поддержка духовно-нравственного воспитания и социализации обучаю-

щихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере обще-

ственного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Соци-

ально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания че-

ловека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участ-

ника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

  участвовать в принятии решений Совета школы; 

  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

  контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а так-

же: 

  придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки духовно-нравственного воспитания исоциали-

зации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик осуществля-

ются педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представите-

лями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка духовно-нравственного воспитания и социализации обучаю-

щихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фак-

тор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реали-

зации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся средствами трудовой дея-

тельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важней-

шему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными заняти-

ями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессио-

нально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать при-

влечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. Организация духовно-нравственного воспи-

тания исоциальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 
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учащихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятель-

ностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная соци-

альная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни 

Форма 

педагогической 

поддержки 

социализации 

Формы реализации Исполнители 

Ролевые игры 
урочная 

уроки литературы, истории 

учителя литературы, 

истории 

внеуроч-

ная 
ученическое самоуправление: подготовка и 

проведение акций, рейдов, участие в тренин-

гах, День самоуправления 

члены (учащиеся) Со-

вета учащихся 

работа ШУС проведение слетов, акций, за-

седаний. 

члены (учащиеся) Со-

вета учащихся 

Познаватель-

ная 

деятельность 

обучающихся 

урочная Сотрудничество и взаимодействие учителя и 

ученика в ходе освоения учебного материа-

ла: 

  совместная учебная деятельность 

в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоя-

тельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуаль-

ность,выполнять «взрослые»  функции - 

контроля, оценки, дидактической организа-

ции материала и пр.; 

  проектной деятельности, ориентирован-

ной на получение социально- значимого 

продукта; 

  исследовательской деятельности в ее 

разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объек-

тами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственно-

го поведения; 

 творческой деятельности (художественной, 

технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной 

на построение образа себя, позитивное са-

моизменение. 

учителя-предметники, 

учащиеся 

Общественная 

деятельность ШУС 

работа Совета учащихся, Совета профилак-

тики, ДОО 

Администрация 

школы 

Трудовая 

деятельность 
урочная уроки технологии учитель технологии 

внеуроч-

ная 

участие в акциях, трудовых десантах, суб-

ботники по благоустройству школьной и 

близлежащей территории, уборка учебных 

кабинетов, облагораживание территории в 

период летних каникул, летняя отработка 

учителя-предметники, 

классные руководите-

ли, воспитатели лагер-

ной смены 

Просветительская работа с родителями (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно - нрав-

ственного развития, духовно-нравственного воспитания и социализации школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необхо-

димо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 



236 
 

школьников. 

Цель:повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

  создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

  позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценно-

стей; 

  преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привле-

кать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

  способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

  создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

  создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опреде-

лены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания школьников осно-

вана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физи-

ческого и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - ученик - родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого- социаль-

ной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспита-

ния учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель - ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семей-

ного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы Формы психолого-

педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее ак-

туальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы; 

 общешкольное родительское собраниепроводится 3 раза в год. 

 Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направле-

ниями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть 
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 . Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспита-

тельной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспита-

нии, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом уче-

ническом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем; 

 совместные собрания с детьми - форма работы, которая сплачивает родителей и детей, да-

ет возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, дости-

жения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образователь-

ному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

  встреча с администрацией; 

  демонстрация достижений обучающихся родителям; 

  Индивидуальные тематические консультации:обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

  Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, знакомство с условиями жизни. 

Формы работы с семьей 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья» 

в течение года Классные руководители 

Семейные праздники в течение года классные руководители 

День матери. День открытых две-

рей. 

Ноябрь Администрация, классные 

руководители 

Всемирный день семьи Май Администрация, классные 

руководители 

Последний звонок и выпускной 

вечер 

май - июнь Администрация, классные 

руководители 

Тематические родительские со-

брания по классам, организация 

лектория для родителей по ду-

ховнонравственному воспитанию 

в течение года Администрация, классные 

руководители 

Общешкольное родительское со-

брание 

4 раза в год Администрация школы 

Заседания Совета школы По плану Администрация школы 

Привлечение родителей для сов-

местной работы во внеурочное 

время 

в течение года Классные руководители 

Работа с семьями учащихся, сто-

ящих на ВШУ 

в течение года классные руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

Привлечение родителей к работе 

по профилактике вредных привы-

чек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональ-

ную организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, 
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организацию системы просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательных отношений 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в во-

просе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной сре-

ды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного учени-

ческого класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами ра-

ционализации учебно-воспитательного процесса являются: 

  организация занятий (уроков); 

  обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

  учет зоны работоспособности обучающихся; 

  распределение интенсивности умственной деятельности; 

  использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секци-

ях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо-

средственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие воз-

никновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- спортивной и оздоровитель-

ной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,  спортивный праздник. 
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обу-

чающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объ-

ектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности про-

фильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу органи-

зует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (офици-

ально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

  внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

  внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп 

- коллективов); 

  программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит рас-

крытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи); 

  стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, учениче-

ского сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может 

быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные вы-

ставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Ин-

тернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образова-

ния обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-
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лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негатив-

ное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Содержание: 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

  способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рационально-

му режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

Знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

  представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

  представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов; 

  потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культу-

рой; 

  умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

  навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; 

  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют чѐткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использо-

вания медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

  представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

  знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

  интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-

ний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно оцени-

вать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного ро-

да зависимостей: 

  развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового обра-
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за жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

  формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

  включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реали-

зовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

  ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

  развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

  развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

 

2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т.п.) 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооцен-

ки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками обра-

зовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 

-  проведение общешкольных линеек, на которых вручаются награды (грамоты, книги) 

учащимся, которые участвуют в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуаль-

ных играх различного уровня: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог»и 

др., а также систематическое участие в школьных, муниципальных и региональных олимпи-

адах. 

-  система оценивания играет важную роль в стимулировании ученического труда. Каждый 

ученик школы имеет свое портфолио. 

-  рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Ученик Года»,  «Лучший класс года». 

-  участие в проектной деятельности в течение года. Выполняя творческий проект и защи-

щая его, ученик приобретает следующие навыки: 

1)  мыследеятельностные: 

  выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

  проблематизация; 

  целеполагание и формулирование задачи; 

  выдвижение гипотезы; 

  постановка вопроса (поиск гипотезы); 

  формулировка предположения (гипотезы); 

  обоснованный выбор способа или метода; 

  пути деятельности; 

  планирование своей деятельности; 

  самоанализ и рефлексия; 

2)  презентационные: 

  составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

  выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 

  изготовление предметов наглядности; 

  подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3)  коммуникативные: 

  свободное владение информацией; 
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  умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и мысли; 

  взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4)  поисковые: 

  поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5)  информационные: 

  структурирование информации; 

  выделение главного; 

  приѐм и передача информации; 

  представление еѐ в различных формах; 

  упорядоченное хранение и поиск информации; 

6)  экспериментальные: 

  организация рабочего места; 

  проведение эксперимента; 

  измерение параметров; 

  осмысление полученных результатов. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирование здорового и безопасного об-

раза жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвы-

чайных ситуациях) 

 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоро-

вья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на доро-

гах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

  уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физи-

ческой культурой; 

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обуча-

ющихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организа-

ции физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, фор-

мированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки соб-

ственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в со-

ставлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержани-

екоторых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и без-

опасного образа жизни); 

  уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реали-

стичность количества и достаточность мероприятий; 

  согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучаю-

щихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, об-

щественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

  уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о со-

стоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных от-

ношений в ученических классах; 
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  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной орга-

низации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально - психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; 

  состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (пози-

тивные, индифферентные, враждебные); 

  реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, опти-

мизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся); 

  согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отно-

шения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

  уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возмож-

ностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень ин-

формированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и пер-

сональных трудностях в освоении образовательной программы; 

  степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающих-

ся; 

  реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспе-

чение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содей-

ствия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ обще-

го и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

  уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

  степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в об-

разовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реали-

зации задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся; 

  реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологическо-

го воспитанияобучающихся); 

  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др. 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 
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Ожидаемые Критерии 
результаты Отслеживания результата 

Охват внеурочной деятельностью 
Занятость учащихся во внеурочное время 

Состояние преступности Отсутствие правонарушений и отсева учащихся; 

Уровень воспитанности 

• Уважение к школьным традициям и фундамен-

тальным ценностям; 

• Демонстрация знаний этикета и делового общения; 
• Овладение социальными навыками 

Сформированность познавательного  

потенциала • Освоение учащимися образовательной программы 

• Развитость мышления 

• Познавательная активность учащихся Сформиро-

ванность учебной деятельности 

Сформированность 

коммуникативного потенциала лич-

ности выпускника 

Коммуникабельность Сформированность коммуника-

тивной культуры учащихся Знание этикета поведения 

Сформированность нравственного 

потенциала 
Нравственная 

направленность 

личности 

Сформированность отношений ребенка к Родине, об-

ществу, семье, школе, себе, природе, труду. 

Сформированно сть физического 

потенциала 

Состояние здоровья Развитость физических качеств 

личности 

Сформированность эстетического 

потенциала 

Развитость чувства прекрасного.  Сформированность 

других эстетических чувств 

Сформированность 

индивидуальности ученика. 

1. Духовно-нравственная культура личности. Эстетиче-

ская культура личности и экологическая культура лич-

ности. 

 2. Гражданская культура личности. Культура поведения 

личности. 

 3. Культура здорового образа жизни личности. 

 4.Культура самоидентификации личности . Культура 

учебной и трудовой деятельности личности 

Результативность работы ШУС  Эффективность деятельности органов, объединений. 

Расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых 

детьми. 

Оценка микроклимата в школе Характер отношений между участниками учебно-

воспитательного процесса 

Единые требования педагогов и родителей к ребенку. 

Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях. 

.Нравственные ценности. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

Сформированность общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоциональнопсихологических отношений в 

коллективе Развитость самоуправления Сформирован-

ность совместной деятельности 

Удовлетворенность учеников, педа-

гогов и родителей жизнедеятельно-

стью в школе и результатами воспи-

1.Комфортность, защищенность личности ученика, его 

отношение к основным сторонам жизнедеятельности в 

школе. 



244 
 

тания 2. Удовлетворѐнность педагогов содержанием, органи-

зацией и условиями деятельности, 

взаимоотношениями в школьном сообществе. 

3. Удовлетворѐнность родителей результатами обуче-

ния и воспитания ребѐнка, его положением в школьном 

коллективе. 

Интеграция  Рост познавательной 
учебной и  активности учащихся. 
внеучебной  Наличие высокой 

деятельности. мотивации в учебе. 
 Расширение кругозора учащихся 

 Самореализация в разных видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного воспитания и социализации состоит, 

таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по 

всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми школа может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа - образовательной программы. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы духовно--

нравственного воспитания и социализации обучающихся . 

Аспекты мониторинга Диагностические средства 

Степень обеспечения в образова-

тельной организации жизни и здо-

ровья обучающихся, формирова-

ния здорового и безопасного об-

раза жизни  

- Статистический медицинский анализ состояния здо-

ровья учащихся 

- Выполнение контрольных нормативов по физиче-

ской культуре  

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (5-9 классы) 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося" 

Степень обеспечения в образова-

тельной организации позитивных 

межличностных отношений обу-

чающихся 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (5-9 классы) 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося" 

- Мониторинг уровня адаптации обучающихся 5-х 

классов. 

 - Тест Бойко (эмоциональная сфера) 

- Тест Спилберга-Ханина (тревожность) 

Степень содействия обучающимся 

в освоении программ общего и 

дополнительного образования  

 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (5-9 классы) 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося" 

-  Анализ планов воспитательной работы классных ру-

ководителей, программ дополнительного образования. 

- Сведения о занятости обучающихся в дополнитель-

ном образовании. 

-  Диагностика по программе «Путь к успеху» 

- Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

- Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедетельностью в образовательном учреждении 
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(разработана Е.Н. Степановым) 

 Степень реализации задач воспи-

тания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за 

настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многона-

ционального народа России 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (5-9 классы) 

- Тестовая диагностика личностного роста учащихся 

"Оценка уровня личностного роста учащегося" 

- Периодический контроль за исполнением планов дея-

тельности, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся 

 

 

2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосо-

знания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся долж-

но обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). эффекта - последствия 

результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников можно распреде-

лить по трем уровням. 

Первый уровень результатов- приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опы-

та. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов- получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным де-

ятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 
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-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуни-

кативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентич 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №2» НМР РТ. ПКР разрабаты-

вается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии,  подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения  и воспитания обучающихся с ОВЗ определя-

ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образо-

вательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ и возможностей МБОУ «СОШ №2» НМР РТ. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребно-

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каж-

дом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их по-

тенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для даль-

нейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы. 

 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при по-

лучении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №2» НМР РТ заключается в 

определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обуча-

ющимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуни-

кативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных обра-

зовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенно-
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стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии

 (ППК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный  

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специ-

алистов. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего об-

разования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы в МБОУ «СОШ 

№2» НМР РТ: 

Диагностическая работа включает в себя: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания вребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных  

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-
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нального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-

гическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая груп-

па, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, фельдшер школы. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подгото-

вительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ №2» НМР РТ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне обра-

зования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направле-

ния и ожидаемые результаты коррекционной работы,  описываются специальные требования 

к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной ра-

боты могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются 

к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возмож-

на ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консили-

умах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 
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психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согла-

сия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами МБОУ «СОШ №2» НМР РТ, а также сециалистами Центра 

диагностики и консультирования НМР РТ (педагогом-психологом, медицинским работни-

ком, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «СОШ №2» 

НМР РТ осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной  среды. Социальный 

педагог совместно с педагогом-психологом участвует в изучении особенностей школьников 

с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обу-

чающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основ-

ными формами работы социального педагога являются: занятие (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных  часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимо-

действует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их за-

конными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет в рамках реализа-

ции основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Ра-

бота может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления де-

ятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; разви-

тии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с со-

циальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет инфор-

мационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, по-

ложение и регламент работы которой разработан МБОУ «СОШ №2» НМР РТ самостоятель-

но и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
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методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учи-

тель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

МБОУ «СОШ №2» НМР РТ при отсутствии необходимых условий осуществляет дея-

тельность службы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: меди-

цинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные обра-

зовательные программы в Нижнекамском муниципальном районе. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ №2» НМР РТ реализуется во всех организаци-

онных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеуроч-

ной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы.  На каждом уро-

ке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- развивающие задачи. Со-

держание учебного материала отбирается и адаптируется с  учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осу-

ществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориен-

тированным коррекционным программам в школе и ЦД и К. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по  

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корриги-

рующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивиду-

альные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педаго-

гами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственно-

сти между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуаль-

ные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические сред-

ства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

МБОУ «СОШ №2» НМР РТ, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог,  педагог-психолог, медицинский работник) внутри МБОУ «СОШ №2» НМР 
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РТ; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации основной  

образовательной программы  МБОУ «СОШ №2» НМР РТ 

 

№ Вид работы Предполагаемый ре-

зультат 

Сроки 

Психодиагностика 

1 5-е классы: 

1. Диагностика процесса адаптации учащих-

ся при переходе из начальной школы в 

среднее звено: 

- диагностика уровня школьной тре-

вожности (опросник Филлипса); 

 

- социометрическое исследование класса 

(социометрическая матрица); 

 

- диагностика мотивации учения и эмо-

ционального отношения к учению в средних 

и старших классах (методика изучения

 мотивации учения пятиклассников) 

 

2. Индивидуальная углубленная диагности-

ка развития детей испытывающих трудности 

в обучении и 

поведении (ГИТ) 

 

Данные по адаптации к 

среднему звену 

 

Уровень тревожности 

 

 

Данные о сплоченности, 

внутригрупповом  статусе каждого ученика 

 

Данные об учебной мо-

тивации и эмоциональ-

ном отношении к учебе 

 

 

Причины неуспеваемо-

сти и проблем в поведе-

нии 

 

сентябрь – 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

2 6-е классы: 

1. Диагностика эмоциональной сферы 

учащихся: 

- Тест Люшера; 

- Методика «Несуществующее животное» 

 

 

 

2. Диагностика умственной сферы учащих-

ся: 

- методика диагностики исследовательских и 

проектных действий 

 

3. Индивидуальная углубленная диагности-

ка развития детей испытывающих трудности 

в обучении и поведении (ГИТ) 

 

Данные об эмоцио-

нальном 

состоянии 

Данные о взаимоотноше-

ниях ребенка с окружа-

ющим миром, уровень 

тревожности, самооценка 

Данные о сформирован-

ности исследовательских 

и проектных действий 

Причины неуспеваемо-

сти и проблем в поведе-

нии 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

 

май 

 

 

в течение 

года 

3 7-е классы: 

1. Диагностика межличностных взаимоот-

ношений: 

- методика изучения межличностных от-

ношений (опросник Лири); 

 

Данные о межличност-

ных отношениях и каче-

ствах личности учащих-

ся, существенных при 

 

март 
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- опросник агрессивности Басса-Дарки 

- опросник Варга-Столина (детский вари-

ант) 

 

2. Диагностика творческих способностей 

одаренных учащихся (тест креативности 

Торренса) 

3. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- опросник Голланда; 

- методика Йовайши 

 

4. Индивидуальная углубленная диагности-

ка развития детей испытывающих трудности 

в обучении и поведении 

взаимодействии с други-

ми людьми. 

Уровень агрессивности 

Данные о детско-

родительских отношени-

ях 

Данные об уровне разви-

тия творческих способ-

ностей 

Данные о профессио-

нальных склонностях 

Причины неуспеваемо-

сти и проблем в поведе-

нии 

 

 

ноябрь май 

 

 

 

в течение 

года 

4 8-е классы: 

1. Диагностика склонности к суицидально-

му поведению: 

- Методика «Незаконченные предложения» 

Костюкевича; 

- Методика «Индекс благополучия ВОЗ» 

 

2. Диагностика профессиональных склонно-

стей: 

- Опросник Голланда; 

- Методика Йовайши 

 

3. Индивидуальная углубленная диагности-

ка развития детей испытывающих трудности 

в обучении и поведении 

 

Данные об уровне суи-

цидального риска 

 

 

 

 

Данные о профессио-

нальных склонностях 

 

 

Причины неуспеваемо-

сти и проблем в поведе-

нии 

 

ноябрь- де-

кабрь 

 

 

 

 

январь- фев-

раль 

 

 

в течение 

года 

5 9-е классы: 

1. Диагностика учащихся в рамках 

подготовке к сдаче ОГЭ: 

- Тест «Самооценка психических состоя-

ний» Г.Айзенка; 

- Методика изучения уровня лидерских ка-

честв «Я - лидер»; 

- Методика изучения свойств нервной си-

стемы учащихся «Теппинг-тест»; 

- Оценка личностных особенностей. 

2. Диагностика склонности к суици-

дальному поведению: 

- «Незаконченные предложения» Ко-

стюкевича; 

- индекс благополучия ВОЗ. 

3. 3. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- Опросник Голланда; 

Методика Йовайши 

4. Диагностика склонностей к зависимому 

поведению: 

- тест «Склонность к зависимому поведе-

нию» В.Д. Менделевич. 

5. Индивидуальная углубленная диагности-

ка развития детей испытывающих трудности 

в обучении и поведении 

 

Данные о психических 

состояниях: тревожность, 

фрустрация, агрессив-

ность, ригидность. 

Данные об уровне разви-

тия лидерских качеств. 

Данные о силе нервной 

системы 

 

 

 

Личностные особенности 

 

 

Данные о профессио-

нальных склонностях 

 

Данные о склонности к 

развитию алкогольной и 

наркотической зависимо-

сти 

 

Причины неуспеваемо-

сти и проблем в поведе-

нии 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

февраль – 

март  

 

январь  

 

декабрь  

 

 

в течение 

года  
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 Коррекционно-развивающая работа 

1 5-е классы: 

1. Занятия по профилактике школьной деза-

даптации учащихся 5-х классов при перехо-

де в среднее звено: 

- Адаптационные занятия «Мы - пятикласс-

ники»; 

2. Коррекционно-развивающие занятия по 

«факторам риска», по результатам диагно-

стики: 

- для детей с повышенным уровнем тре-

вожности; 

- с неадекватной самооценкой; 

- с заниженной мотивацией. 

 

Оказание психологиче-

ской поддержки учащим-

ся в период их адаптации 

к условиям обучения в 

средней школе 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучаю-

щихся 

 

октябрь- но-

ябрь 

 

 

 

ноябрь- де-

кабрь 

2 6-е классы: 

1. Занятия по развитию эмоциональной сфе-

ры учащихся: 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

- нормализация эмоционального фона. 

2. Групповая работа по развитию творче-

ских способностей одаренных учащихся 

 

Снятие психоэмоцио-

нального напряжения, 

снижение тревожности, 

нормализация эмоцио-

нального фона 

Развитие познавательной, 

исследовательской и 

творческой деятельности 

 

январь- фев-

раль 

3 7-е классы: 

1. Занятия на развитие коммуникативной 

сферы учащихся: 

- «Определение стиля общения»; 

- «Развитие коммуникативных навыков»; 

- «Способы поведения в конфликтной си-

туации» 

2. Индивидуальная работа по снятию эмоци-

онального напряжения, снижению тревож-

ности одаренных детей 

 

Повышение интереса к 

самому себе, развитие 

личностных качеств; со-

здание условий для про-

дуктивного и гармонич-

ного общения со сверст-

никами и взрослыми 

Снятие психоэмоцио-

нального напряжения 

снижение тревожности, 

нормализация эмоцио-

нального фона 

 

март 

4 8-е классы: 

1. Групповые занятия по профориентации 

учащихся 

 

 

2. Занятия с целью формирования пози-

тивного отношения к жизни (профилактика 

суицидального риска) 

 

Представление информа-

ции о мире про-

фессий; помощь под-

росткам в профессио-

нальном самоопределе-

нии; осознание необхо-

димых личностных ка-

честв для выбора про-

фессии Формирование 

положительного отноше-

ния к жизни, к себе и к 

другим людям; формиро-

вание ценности здорово-

го образа жизни; поло-

жительного «образа - Я» 

 

ноябрь- де-

кабрь 

 

 

январь- фев-

раль 

5 9-е классы: 

Занятия по подготовке учащихся к сдаче 

ОГЭ: 

- «Как лучше подготовиться к 

 

Обучение навыкам само-

регуляции и само-

контроля; повышение 

 

в течение 

года 
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экзаменам»; 

- «Способы снятия нервно-психического 

напряжения»; 

- «Как бороться со стрессом»; 

- «Эмоции и поведение». 

уверенности в себе, со-

противляемости стрессу; 

снятие психоэмоцио-

нального напряжения; 

развитие познавательных 

процессов (память, вни-

мание, воображение, 

речь) 

 Консультативная работа 

 5-е классы: 

Индивидуальное консультирование уча-

щихся, педагогов и родителей по вопросам 

адаптации учащихся к среднему звену 

 

Оказание психологиче-

ской поддержки учащим-

ся в период их адаптации 

к условиям обучения в 

средней школе 

 

сентябрь – 

ноябрь 

1 6-е классы: 

Индивидуальное консультирование уча-

щихся, педагогов и родителей, имеющих 

неблагополучное эмоциональное состояние; 

по вопросам детско-родительских отноше-

ний, психологических особенностей под-

росткового возраста 

 

Снятие психоэмоцио-

нального напряжения, 

снижение тревожности; 

нормализация детско-

родительских взаимоот-

ношений; сглаживание 

кризиса подросткового 

возраста 

 

в течение 

года 

2 7-е классы: 

Индивидуальное консультирование уча-

щихся, педагогов и родителей по вопросам   

межличностных   отношений, 

Конфликтных ситуаций, профессиональных 

склонностей учащихся 

 

Работа с конфликтными 

ситуациями, повышение 

уровня семейной под-

держки, 

 

в течение 

года 

3 8-е классы: 

Индивидуальное консультирование педаго-

гов, родителей, учащихся по факторам рис-

ка девиантного поведения, профессиональ-

ного самоопределения 

 

Психологическая под-

держка в определении 

подростками жизненных   

планов,   помощь в 

профессиональном само-

определении; нормали-

зация детско-

родительских взаимоот-

ношений;    выбор осознанной жизненной позиции, формирование навыков здорового образа жизни 

 

в течение 

года 

4 9-е классы: 

Индивидуальное консультирование уча-

щихся, педагогов, родителей по вопросам 

профессионального самоопределения, под-

готовки учеников к сдаче ОГЭ 

 

Психологическая под-

держка на этапе подго-

товки к сдаче ОГЭ, обу-

чение навыкам саморегу-

ляции и самоконтроля; 

повышение уверенности 

в себе, стрессоустойчи-

вости; снятие психоэмо-

ционального напряжения 

 

в течение 

года 

Информационно-просветительская работа 

1 5-е классы: 

Выступления на педагогических советах, 

планерках, родительских собраниях по про-

блеме адаптации учащихся 5-х классов к 

среднему звену: 

 

Знакомство с условиями 

благоприятного психиче-

ского развития детей, по-

вышение родительской и 

 

сентябрь – 

ноябрь 
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- Родительское собрание на тему 

«Период адаптации ребенка в 5-м классе»; 

 

-  Раздача буклетов  и брошюр учителям 

«Признаки и причины дезадаптации школь-

ников»; родителям «Как помочь ребенку 

адаптироваться в 5 классе» и ученикам 

«Правила поведения в школе». 

педагогической под-

держки учащихся в пе-

риод адаптации к сред-

нему звену 

2 6-е классы: 

Выступления на педагогических советах, 

планерках, родительских собраниях по ак-

туальным вопросам: 

- «Особенности подросткового возраста»; 

- «Взаимодействие с тревожными детьми»; 

- «Проблемное поведение подростков». 

 

Повышение психологи-

ческой грамотности ро-

дителей и педагогов для 

достижения взаимопо-

нимания с подростками 

 

в течение 

года 

3 7-е классы: 

Выступления на педагогических советах, 

планерках, родительских собраниях по ак-

туальным вопросам: 

- «Межличностное общение подростков»; 

- «Конфликты и пути их решения»; 

- «Общение родителей с детьми» 

 

Повышение психологи-

ческой грамотности ро-

дителей и педагогов об 

особенностях подростко-

вого возраста 

 

в течение 

года 

4 8-е классы: 

Выступления на педагогических советах, 

планерках, родительских собраниях по ак-

туальным вопросам: 

- «Суициды как крайняя форма отклоняю-

щегося поведения»; 

- «Жизненные сценарии детей. Профессио-

нальная ориентация учащихся». 

 

Оказание профилактиче-

ской помощи родителям 

и педагогам по проблеме 

подросткового суицида; 

мотивирование родите-

лей и педагогов на ока-

зание поддержки в про-

фессиональном опреде-

лении детей. 

 

в течение 

года 

5 9-е классы: 

Выступления на педагогических советах, 

планерках, родительских собраниях по про-

блеме подготовки учащихся к сдаче ОГЭ: 

- Подготовка психологических рекоменда-

ций и памяток для классного уголка в 9 

классах «Советы выпускникам: как подго-

товиться к экзаменам»; 

- Занятие для учителей «Обучение методам 

быстрого снятия сильного эмоционального 

напряжения» 

- Выступление на родительском собрании 

в 9 классах «Как помочь подготовиться к 

экзаменам». 

 

Повышение психологи-

ческой грамотности ро-

дителей и педагогов для 

успешной поддержки де-

тей во время подготовки 

к сдаче ОГЭ 

 

в течение 

года 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-
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ностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-

дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организа-

ции и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а так-

же оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования является примерным и может изме-

няться в зависимости с новыми нормативно-правовыми актами Министерства образо-

вания и науки России и Республики Татарстан, в соответствии с изменениями возмож-

на корректировка учебных программ по предметам. 

 

МБОУ «СОШ № 2»  НМР РТ  реализует программы начального, основного  и средне-

го  общего образования, имеет лицензию серии 16 Л 01 № 0002857 (регистрационный номер 

6957) от 29.07.15 г. 

Учебный план  МБОУ « СОШ № 2»  НМР РТ разработан на основе следующих норма-

тивных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания (утвержден приказом Минобразования России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

( с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1645 и от 31.12.2015 №1578). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями)) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего об-

разования 

- СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изу-

чении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

- Устав МБОУ «СОШ №2» НМР РТ. 

Цель – построение собственной адаптивной модели образовательного процесса с уче-
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том образовательных потребностей социума, обеспечения качественной подготовки учащих-

ся при сохранении их здоровья и максимальной реализации учебно-методического и матери-

ально-технического потенциала школы. 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» НМР РТ направлен на решение следующих задач: 

- достижение результатов, определяемых ФГОС ООО в условиях системы образова-

ния РТ; 

- усиление системы работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанно-

сти и здоровьем школьника; 

- совершенствование работы педагогического коллектива по созданию системы эф-

фективного профессионального и гражданского самоопределения учащихся. 

- обеспечение качественной подготовки учащихся при максимальном сохранении их 

здоровья. 

 Учебный план школы представлен для основного общего образования. Для каждого 

уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, от-

ражающих  требования федерального государственного стандарта. 

 Учебный план школы предусматривает: 

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 клас-

сы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

Продолжительность уроков в 1 классах -35 минут, число уроков в день в сентябре–

октябре  три, в последующие месяцы -  не более четырех, с целью реализации «ступенчато-

го» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе; продолжитель-

ность урока для 2-11 классов -45 минут. 

 Продолжительность учебной недели:  1классы – 5 дневная учебная неделя, 2-11 клас-

сы -6-дневная учебная неделя. 

В 2020-2021 учебном году в школе будут обучаться по ФГОС начального общего об-

разования  1-4 классы; по ФГОС основного общего образования 5-9 классы, среднего общего 

образования 10 класс. Основные образовательные программы начального общего образова-

ния, основного общего образования  и среднего общего образования в этих классах реализу-

ются школой через учебный план и внеурочную деятельность. 11 классы будут обучаться по 

ФК ГОС среднего общего образования. 

На втором уровне образования закладывается фундамент основного общего образо-

вания. Учебный план составлен на основе приказа Минобразования России от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015).  

Содержание образования на втором уровне образования является относительно за-

вершенным и базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе, 

что создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения.  

Описание учебных предметов, курсов по выбору, формы проведения промежуточной 

аттестации содержится в Учебном плане МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ на 2020-2021 учебный 

год. 

Учебный план составляется ежегодно, рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета.  

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является примерным и может изменяться в зависи-

мости с новыми нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

России и Республики Татарстан, в соответствии с изменениями возможна корректи-

ровка учебных программ по предметам. 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» НМР РТ 

Начало учебного года: - 01.09.2020 г; 

Продолжительность учебного года:  
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в 1 классе – 33 недели;  

в  5 - 8, 10 классах – 35 недель; 

во 2-4,  9, 11 классах - 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 3 

2 классы – 3 

3 классы - 3 

4 классы - 3 

5 классы - 2 

6 классы - 3 

7 классы - 3 

8 классы - 3 

9 классы - 3 

10 классы - 1  

11 классы - 1 

Всего - 28 класс-комплектов 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 01.11.2020 9 

2 четверть 09.11.2020 27.12.2020 7 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 

4 четверть 31.03.2021 31.05.2021 9 

  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние 22.03.2021 30.03.2021 9 

Для обучающихся 1 классов дополнительные каникулы с 08.02.2021 по 14.02.2021 г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжить рабочей недели в 1 классе: пятидневная. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: МБОУ «СОШ №2» НМР РТ работает в одну смены. 

Продолжительность уроков: 

2-11 классы – 45 минут 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учеб-

ной нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 уро-

ка по 35 минут, со второго полугодия - 4 урока по 40минут  

Общий объѐм нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х 

классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счѐт урока физической культуры. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

группа продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 

учебные предметы и т. п. организуются во второй половине дня  с предусмотренным време-

нем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий, кроме групп продленного 

дня для которых начало рабочего времени является окончанием основных занятий обучаю-

щихся.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятель-

ности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Режим учебных занятий: 
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Начало учебных занятий в 8.00 часов, согласно расписанию: 

1 урок 8:00 – 8:45 перемена 15 мин. 

2 урок 9:00  – 9:45 перемена 20 мин. 

3 урок 10:05 – 10:50 перемена 15 мин. 

4 урок 11:05 - 11:50 перемена 15 мин. 

5 урок 12:05 - 12:50 перемена 10 мин. 

6 урок 13:00 - 13:45 перемена 10 мин.  

7 урок 13:55 - 14:40 перемена 10 мин.  

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация  проводится в виде и форме, согласно учебному плану 

школы в следующие сроки.: 

Класс  Учебная неделя Срок промежуточной атте-

стации 

1 33 на 33 неделе 

2 - 4 34 на 33-34 неделе 

5-8, 10 35 на 34-35 неделе 

9,11 34 на 34 неделе 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, установлен-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Республики Та-

тарстан на данный учебный год. 

Режим организации обучения на дому 

Расписание занятий составляется с учетом мнения родителей (законных представите-

лей) обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается приказом директора МБОУ 

«СОШ № 2» НМР РТ. 

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы - 33 недели 

 2-4, 9, 11 классы - 34 недели 

5-8, 10 классы – 35 недель 

Занятия проводятся не менее 3-х раз в неделю, продолжительность урока составляет 

один астрономический час ( 6 0  минут). Ежедневная учебная нагрузка обучающегося не 

должна превышать 3-3,5 академического часа. Между уроками организуется перерыв не ме-

нее 5-ти минут. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточ-

ной аттестации, по формам, определяемым учебным планом МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ.  

Сроки промежуточной аттестации: 

Класс Количество учебных недель Сроки промежуточной атте-

стации 

1 33 33 

2-4, 9, 11 34 34 

5-8, 10 35 35 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, ос-

новного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеуроч-

ной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

● Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 ―О 
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направлении методических рекомендаций‖; 

● положение о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образо-

вания 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образователь-

ных стандартов основного общего образования, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего совершенствования образо-

вательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариатив-

ности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохране-

ния их здоровья. 

Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности.  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова-

тельного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий до-

стижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегриру-

ет с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем са-

мым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребен-

ка. 

План отражает основные цели и задачи. Целью внеурочной деятельности является со-

здание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных про-

грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме спортивных секций, соревнований, клубов, экскур-

сий, олимпиад, военно – спортивных игр, кружков, творческих объединений, поисковых 

операций, посещений концертов, спектаклей, выставок, круглых столов, дискуссий, детских 

общественных организаций, проведении акций, движений, социально значимых проектов, 

школьных научных обществ; экспедиций, исследовательских проектов, индивидуально–

групповых занятий (ИГЗ); индивидуально-групповых консультаций (ИГК) и т. д. 

Кружки художественного творчества, экскурсии, классные часы, концерты, спектак- 

ли, выставки, социальные проекты, экскурсии, кружки, круглые столы, КВНы, викторины, 

праздничные мероприятия, классные часы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д. Посещая кружки, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстни-

ков, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Отслеживание результатов деятельности проводится через анкетирование учащихся и 

родителей, через тестирование детей на уровень владения метапредметными результатами, 
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через  участия детей в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, олимпиадах, 

интеллектуальном марафоне, предоставление портфолио. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ №2» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного об-

разования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,  

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального обра-

зовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формиро-

вания важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. Программы 

внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ организуется через следую-

щие виды и формы: 

Вид внеурочной дея-

тельности 

Образовательные  формы 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции  

познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное  общение 

Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

4. Досугово-

развлекательная дея-

тельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные благотворительные концерты, выставки 

5. Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества. 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты на основе художественной деятельно-

сти 

6. Социальное творче-

ство (социально значи-

мая волонтерская дея-

тельность) 

Социальная проба (инициативное участие ребенка в соци-

альной акции, организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальный проект. 

7. Трудовая (производ-

ственная) деятельность 

ЛЕГО-конструирование, кружки технического творчества, 

кружки домашних ремесел. 

Трудовой десант, «Город мастеров», сюжетно-ролевые игры 

«Почта», «Фабрика». 

Субботник, детская производственная бригада. 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в оздо-

ровительных процедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты. 

9. Туристско-

краеведческая деятель-

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 
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ность Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через си-

стемы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классного руководи-

теля по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начально-

го общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показа-

тельные выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нрав-

ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной са-

мооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

акции, конкурсы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в со-

циуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-

ношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты про-

ектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

олимпиады. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями миро-

вой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, актовом зале, в  зале 

хореографии, в спортивном зале. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

График занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифферен-

цированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различ-

ных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» НМР РТ не должна превышать предельно 

допустимую:  10 часов в неделю. Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие тре-

бования к осуществлению внеурочной деятельности: форма проведения занятий отличная от 

урока; 
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позво-

ляя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое пита-

ние, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет технологии, актовый зал, библиотека, 

компьютерный класс, малый спортивный зал (хореографический), спортивная площадка. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также тех-

ническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: занятия по внеурочной 

деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя–

предметники, классные руководители, библиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. Уровень квалификации педаго-

гов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должности «учитель» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с мето-

дическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогиче-

ского совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения каче-

ства образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопреде-

лению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического кол-

лектива 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
Направление  Название курса 5 6 7 8 9 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

н
ап

р
ав

л
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и
е 

 

Олимпийский резерв  

2 2 2 2 2 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Утренняя зарядка    

Спортивно-оздоровительные мероприя-

тия 

Посещение спортивных объектов   

Кроссы, Лыжня  

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
-

н
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Проектирование и исследование в школе  

2 2 2 2 2 

Проектная мастерская  

Чудеса в пробирке 

Давай общаться  

Юный эколог 

Мастерица 

Весѐлая физика 

Математика вокруг нас 

Как стать переводчиком 
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Д
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н
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и
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Я и Отечество  

2 2 2 2 2 

Мастерская владения речью  

Современные писатели детям 

Участие в различных муниципальных 

мероприятиях 

Участие в школьных мероприятиях:  

Концерты:  

День пожилых людей 

День учителя 

Международный женский день                   

День Победы 

Конкурсы:  

Танцуют Все  

Конкурс чтецов  «Живая классика»  

Конкурс театральных постановок 

Смотр строя и песни и т.д. 

Посещение библиотек 

Библиотечные уроки  

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Участие: 

Сбор макулатуры «Бумаге – вторую 

жизнь» 

Сбор батареек «Сдал батарейку – спас 

ѐжика»  

Благотворительные акции 

Акция «Посади дерево» 

Акция по уборке территории «Зеленая 

волна» 

Акция «Твори добро» 

Муниципальной программе «Мир про-

фессий Нижнекамска» 

2 2 2 2 2 

Итого в неделю  10 10 10 10 10 

Итого в год  350 350 350 350 350 

Итого на уровень  1750 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.) Под-

готовка к НПК, городским мероприяти-

ям, школьным и муниципальным олим-

пиадам, предметным неделям, конкурсам 

различного уровня, дистанционным кон-

курсам: «Русский медвежонок», «Кенгу-

ру» и т.д. 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Пишем историю наших поселков 

2 2 2 2 2 

Прогулки по Великобритании 

Музыкальная  гостиная 

Театральный английский 

Народные праздники 

Традиции и обычаи Великобритании 

Волшебный мир слов  

Посещение театров, кинотеатров, музеев 
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МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность  МБОУ  «СОШ № 2» НМР РТ педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 2» НМР 

РТ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 2» НМР РТ, реализующей образовательную программу основного общего образова-

ния. 

Все должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обя-

занностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, разрабо-

таны по квалификационным характеристикам, представленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования»). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Мини-

стерством образования и науки Республики Татарстан. 

МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ укомплектована всем необходимым персоналом в соот-

ветствии с требованиями к уровню квалификации работников МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ, 

что наглядно представлено в следующей таблице. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ 
 
 

Должно 

сть 

Должностные обязанности Колич 

ество 

работн 

иков в 

МБОУ 

«СОШ 

№ 2» 

НМР РТ 

Уровень квалификации работников МБОУ 

«СОШ № 2»НМР РТ 

Требования к уровню квалификации Фактиче

ский 

Руковод 

итель об-

разова 

тельного 

учрежде 

ния 

обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно- хозяйствен-

ную работу образователь-

ного учреждения. 

1 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

соответс

твует 
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образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Замести 

тель 

руковод 

ителя 

координирует работу пре-

подавателей, воспитате-

лей, разработку учебно-

методической и иной до-

кументации. Обеспечивает 

совершенствование мето-

дов организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образователь-

ного процесса. 

4 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное     

управление»,    «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области    государ-

ственного    и   муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

соответс

твует 

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм. 

27 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению дея-

тельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

соответс

твует 

Педагог- 

организа 

тор 

содействует развитию 

личности, талантов и спо-

собностей, формированию 

общей культуры обучаю-

щихся, расширению соци-

альной сферы в их воспи-

тании. Проводит воспита-

тельные и иные мероприя-

тия. 

Организует работу дет-

ских клубов, кружков, 

секций и других объеди-

нений, разнообразную де-

ятельность обучающихся 

1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» либо в области, соответству-

ющей профилю работы, без предъ-

явления требований к стажу работы. 

соответс

твует 
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и взрослых. 

Социальн

ый 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности  в учрежде-

ниях, организациях и по 

месту жительства обуча-

ющихся. 

1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педаго-

гика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

соответс

твует 

Заведую-

щая отде-

лом биб-

лиотечно-

го сектора 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном воспитании 

и социализации. 

1 высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответс

твует 

Педагог- 

психолог 
осуществляет профессио-

нальную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социаль-

ного благополучия обу-

чающихся. 

1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или сред-

нее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональ-

ное образование по  направлению 

подготовки «Педагогика и психоло-

гия»   без  предъявления требований 

к стажу работы. 

соответс

твует 

Замести 

тель ди-

ректора 

по по 

АХР 

Осуществляет руковод-

ство работой по хозяй-

ственному обслуживанию 

предприятия, учреждения, 

организации или их под-

разделений. Обеспечивает 

сохранность хозяйствен-

ного инвентаря, его вос-

становление и пополне-

ние, а также соблюдение 

чистоты в помещениях и 

на прилегающей террито-

1 среднее профессиональное образо-

вание и стаж работы по хозяйствен-

ному обслуживанию не менее 1 года 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по хо-

зяйственному обслуживанию не ме-

нее 3лет. 

соответс

твует 
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рии. 

Следит за состоянием по-

мещений и принимает ме-

ры по своевременному их 

ремонту. Обеспечивает 

работников канцелярски-

ми принадлежностями и 

предметами хозяйствен-

ного обихода. Руководит 

работой обслуживающего 

персонала. 

Лаборант Следит за исправным со-

стоянием лаборатор-ного 

оборудования, осуществ-

ляет его наладку. Подго-

тавливает оборудование

 к прове-

дению экспериментов. 

1 среднее профессиональное образо-

вание без предъявления требований 

к стажу работы или начальное про-

фессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет. 

соответс

твует 

 

Уровень квалификации работников школы № 2 для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам, требованиям, предъявляемым к квали-

фикационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, уста-

навливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников школы № 2 отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях, знаниях, методах обуче-

ния; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педаго-

гическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, вли-

яющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников школы № 2 сформированы профессионально значимые 

умения, в том числе: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-

сти, методические и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых обра-

зовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии 

с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучаю-

щихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стан-

дартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 
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таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников школы № 2 обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Результативность деятельности педагогических работников предполагается оценивать 

оценивается по следующим критериям 

 

Критерии оценки Показатели/индикаторы 

Эмоционально- 

психологический 

1. Создает благоприятный психологический климат при организации 

образовательной деятельности, атмосферу взаимопонимания, 

толерантности, взаимопомощи 

2. Развивает способность к обучению, научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности и др. 

3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся 

4. Владеет культурой 

педагогическим тактом 

письменной и устной речи, обладает 

Регулятивный 5. Обосновывает педагогическую деятельность с позиции 

нормативно-правовых документов 

 6. Ориентирует цели профессиональной деятельности на 

формирование предметных и метапредметных результатов, 

личностное развитие обучающихся 

7.  Рабочая  программа (программы) по предмету деятельности 

соответствует нормативным требованиям 

8. Применяет в  образовательной деятельности современные 

образовательные  технологии (проектные, исследовательские, 

развивающие и др.) 

Социальный 9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, 

формирует коллектив обучающихся 

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

11. Использует в профессиональной деятельности информационно- 

коммуникационные технологии 

12. Имеет свидетельства общественного признания 

профессиональных успехов (грамоты, благодарности, публикации в 

СМИ и др.) 

Аналитический 13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет ста-

бильные результаты освоения всеми обучающимися образовательных 

программ, достижение обучающимися положительной динамики ре-

зультатов освоения образовательных программ. 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в по-

рядке, установленном постановлением правительства РФ (от 

05.08.2013г., № 662) имеет стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ, достижение обу-

чающимися положительной динамики результатов освоения образова-

тельных программ. 

15. Осуществляет анализ результатов образовательных достижений 

обучающихся на уровне сформированности универсальных учебных 

действий, личностного развития обучающихся 

16. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно- 

измерительные материалы в соответствии с требованиями Основной 

образовательной программы образовательной организации 

Творческий 17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, совер-

шенствование методов обучения и воспитания, продуктивно использу-
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ет новые образовательные технологии 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную (в том числе проектную), 

внеклассную деятельность 

19. Привлекает обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, фе-

стивалях, соревнованиях (в школе, на муниципальном уровне) 

20. Участвует в профессиональных конкурсах (в школе, на муници-

пальном уровне) 

Самосовершенствов 

ания 

21. Активно участвует в работе методобъединений педагогических ра-

ботников, в  разработке программно-методического сопровождения об-

разовательной деятельности 

22. Транслирует в педагогических коллективах опыт практических ре-

зультатов своей профессиональной деятельности,  в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации 

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (в 

школе, на муниципальном уровне)  

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников школы № 2. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоени-

ем ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года. 

Формы повышения квалификации: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистра-

туре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; со-

здание и публикация методических материалов и др. 

 

Перспективный график аттестации педагогических работников 

Год аттестации 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество аттестующихся (в %) 12 29 14 27 8 

 

С целью повышения квалификации педагоги школы принимают участие в: 

- семинарах, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

- тренингах для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

- заседаниях научно-методических центров учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО; 

– конференциях участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной програм-

мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

– в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы об-

разовательной организации; 

– в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

– в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «откры-
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тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будет осуществляться 

на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, в 

решениях педагогических советов, презентациях, приказах, инструкциях, рекомендациях, 

резолюциях и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования.  

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных действий. Форми-

рование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к профессионализму совре-

менного педагога средней школы. На сегодня 100% работников педагогического коллек-

тива прошли обучение, курсовую подготовку, где подробно были рассмотрены вопросы 

содержания и технологии введения ФГОС. Согласно требованиям Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные 

результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапред-

метные результаты – еще и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести 

обучающихся на высокий метапредметный и личностный результат педагог может только 

в результате систематической, постоянной работы по формированию универсальных 

учебных действий в течение всего периода обучения детей в основной школе. Для отсле-

живания продвижения каждого ребенка по пути формирования УУД и эффективности пе-

дагогической работы необходим мониторинг (профессиональная деятельность по отсле-

живанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оце-

нить результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и обосно-

ванные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое про-

ектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и со-

циального развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья и оказания 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного про-

цесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ 

№ 2» НМР РТ предполагает обеспечение развивающего характера образования. Важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, инди-

видуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и ком-

фортной образовательной среды. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально- психоло-

гических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-

психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие за-
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дачи: 

 выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обуче-

нии, общении и психическом состоянии. 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников 

в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к но-

вым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах об-

щения и деятельности. 

 создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осу-

ществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обуча-

ющихся. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению с целью их дальнейшей социализации. 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процес-

са. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направле-

ния деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности опреде-

ленных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требова-

ниям общества. 

 консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучаю-

щиеся, родители. 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, разви-

тие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытываю-

щим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут прояв-

ляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в 

форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

 экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах 

и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного 

процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

 

I этап (5 класс) 

Переход обучающегося на новый уровень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адапта-

ции к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого- пе-

дагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с детьми. Глав-

ное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адап-

тации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индиви-
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дуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее пока-

зательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изуче-

ние уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пя-

тиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адапта-

ционного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, 

в направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации 

в изменяющейся образовательной среде. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по вы-

явлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими  вре-

менные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основ-

ной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформиро-

вать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межлич-

ностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвое-

нии школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на сле-

дующий год. 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-9 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

1 модуль  2 модуль  3 -5 модуль 

Входной контроль  

 

 

Углубленная диа-

гностика УУД 

совместно с педа-

гогами 

 

 

 

Корр.- развиваю-

щая работа по 

формированию 

УУД 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1 модуль  2 модуль 

 

3-5 модуль 

 

Диагностика 

особенностей  

адаптации 

 

 

 

 

 

Углубленная Психолого- 

Диагностика     педагогический  

                             Консилиум 

(при необходимости) 

 

  

 

Коррекционно- 

развивающая работа  

по адаптации 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня пси-

хологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 

микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями воз-

растных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по вы-

явлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволя-

ет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индиви-

дуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабаты-

вается и реализуется по результатам диагностических обследований, либо по запросу 

участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подрост-

кового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном 

уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необхо-

димые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на сле-

дующий год. 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обуча-

ющихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение психолого- пе-

дагогических элективных 

курсов направленных на са-

моопределение подростков 

и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных 

курсов 

 Диагностика 

сформирован-

ност и УУД со-

ответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 

 

 

Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по го-

товности к выбору 

обучающимися 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута 

6. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на опреде-

ление у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; го-

товности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обуче-

ния в 9 классе. 

7. Реализация программы «Мир профессий Нижнекамска» направленная на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

8. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по опре-

делению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных осо-

бенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

9. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающи-

мися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения учебного процесса: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обуче-

нии, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания дина-

мики психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 
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период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к но-

вым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах дея-

тельности. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществ-

лять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом раз-

витии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазви-

тию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству вы-

пускников основной школы. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного про-

цесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процес-

са. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограм-

мы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедо-

ступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирова-

ния определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в МБОУ 

«СОШ № 2» НМР РТ  в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расхо-

ды и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ «СОШ № 2» 

НМР РТ); 

• МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным по-

душевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

«СОШ № 2» НМР РТ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ «СОШ №2» НМР РТ соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Школа оборудована автоматической по-

жарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. Здание школы охраняют сто-

рожа. 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом 

целей, устанавливаемых   ФГОС ОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

Соответственно  они и являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС все учителя обеспечены ноутбуками, имеется 

интерактивные комплексы и проекторы с экраном, микроскопами, документ-камерой, 

наборами для экспериментально-практических работ.   

Обучение проходит в классных комнатах, занятия физкультурой – в спортивном зале 

школы. Оснащение кабинета способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  
Школа расположена в трехэтажном кирпичном здании.  
Школа работает в одну смену. В школе 33 кабинета, одна столовая, на 240 мест, 1 

спортивный зал и зал для хореографии, 1 актовый зал, библиотека, 1 мастерская,1 кабинет 

обслуживающего труда, 1 кабинета психолога и 2 медицинских кабинета. Имеются 1  ком-

пьютерный класса. Школа подключена к сети Интернет. В компьютерных классах имеют-

ся мультимедийные комплекты, медиатека. Оснащенность учебных кабинетов составляет, 

в среднем, 75%. 

Проект школы обеспечивает хорошие условия для организации учебно–

воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных услуг, орга-

низации культурно – спортивного досуга подростков, проживающих в микрорайоне шко-

лы. 



278 
 

Материально-техническая база соответствует типу образовательной программы учре-
ждения. 

Администрацией школы проведена аттестация рабочих  мест по условиям труда ди-

ректора, зам. директоров УР и ВР, учитель информатики, учителя технических работни-

ков. 

В школе имеется актовый зал, оборудованный мультимедиа –  комплектом, музы-

кальной аппаратурой и экраном. 

 

№ Кабинеты, спортзалы Кол-во Оснащенность учебных кабинетов обору-

дованием и техническими средствами обу-

чения в % отношении 

1 Кабинеты нач.школы 12 85% 

2 Каб.рус.яз. 3 60% 

3 Каб.тат.яз. 2 80% 

4 Каб.математики 2 80% 

5 Каб.физики 1 25% 

6 Каб.химии 1 63% 

7 Каб. биологии 1 52% 

8 Каб. географии 1 25% 

9 Каб.англ.яз. 3 50% 

10 Каб.информатики 1 80% 

11 Каб. истории 1 50% 

12 Каб технологии 2 53% 

13 Спорт.залы 1 77% 

14 Хореография 1 80% 

15 Актов.зал. 1 80% 

16 Методический каб. 1 80% 

В спортивном зале школы организованы учебные занятия по различным видам 

спорта. Во второй половине дня учащимся предоставлена возможность заниматься в 

спортивных секциях. Оснащенность спортивных залов обеспечивает выполнение полной 

программы по физическому воспитанию.  

Муниципальное имущество - здание школы по ул. Юности, д 4, общей площадью 

4266,1 кв.м. Территория образовательного учреждения: площадь земельного участка 

21949 кв м, спортивная площадка – имеется, спортивный зал 278 кв.м  

  

№ Наименование Количество 

Материально-техническое оснащение 

1.  Ноутбук RAYbook Pi154 3 (лабор.) 

2.  Колонки SVEN SPS-702 1 (лабор.) 

3.  Стенка гимнастическая 11 

4.  Козел гимнастический 1 

5.  Перекладина гимнастическая 1 

6.  Перекладины навесные  3 

7.  Канат для лазания с механизмом крепления 1 

8.  Мост гимнастический подкидной 1 

9.  Скамейка гимнастическая 4 

10.  Комплект навесного оборудования 1 

11.  Набор гантелей 10 

12.  Штанги тренировочные 1 

13.  Стойки для штанги 1 

14.  Тренажеры для разных групп мышц 1 

15.  Коврик гимнастический 1 
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16.  Маты гимнастические 27 

17.  Экспандер 1 

18.  Мячи набивные 6 

19.  Малые мячи 10 

20.  Скакалки 25 

21.  Гимнастические палки 25 

22.  Обруч гимнастический 1 

23.  Секундомер 1 

24.  Планка для прыжков в высоту 2 

25.  Стойки для прыжков в высоту 2 

26.  Флажки  1 

27.  Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 1 

28.  Рулетка измерительная (5м, 10м) 1 

29.  Номера грудные  30 

30.  Эстафетные палочки 4 

31.  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

32.  Мячи баскетбольные 12 

33.  Сетка для переноса и хранения мячей 1 

34.  Манежки (жилетки) 5 

35.  Стойки волейбольные универсальные 2 

36.  Сетка волейбольная  2 

37.  Мячи волейбольные 6 

38.  Табло перекидное 1 

39.  Ворота для мини-футбола 2 

40.  Сетка для ворот мини-футбола 2 

41.  Насос для накачивания мячей 2 

42.  Лыжи 45 

43.  Лыжные палки 45 

44.  Лыжные боти 45 

45.  Аптечка медицинская 3 

46.  Спортивный зал игровой 1 

47.  Спортивный зал гимнастический 1 

 Пришкольный стадион (площадка)  

48.  Легкоатлетическая дорожка 2 

49.  Игровая площадка для футбола (мини-футбола) 1 

50.  Площадка игровая баскетбольная 1 

51.  Гимнастический городок 1 

 

 В школе имеется 2 медицинских кабинета. 

Наименование оборудования Количество  

Облучатель – бактерицидный  1 

Холодильник  2 

Весы напольные 1 

Прибор для измерения давления, цифровой 1 

Таблица для определения остроты зрения  1 

Ростомер  1 

Ширма  1 

Сумка холодильник 1 

Шкафы медицинские  2 

Столики процедурные  3 

Кушетка медицинская 1 
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Столы рабочие 2 

Столы неотложной помощи 1 

Раковина  1 

Термометры  15 

 

       Материально-технические условия реализации ООП ООО  обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности учащихся; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и тех-

нологий, реализации художественно-оформительских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологи-

ческой культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождени-

ем, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха учащихся и педагогических работников. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда (ИОС) в МБОУ «СОШ№ 2» НМР РТ 

осуществляется на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-теле-коммуникативных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникативных технологии (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 
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Информационно-образовательная среда: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона (Республика Татарстан); 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, кад-

ры, электронный журнал, электронный дневник). 

ИКТ оборудование используется: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования 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 об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных 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 сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (пе-

чать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений 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); 
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- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 

- 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 распространѐнных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-

мирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В информационно-образовательную среду УМК в зависимости от предмета вхо-

дят: 

печатные издания УМК; электронные приложения к учебникам (ЭП); интерактивные 

плакаты (ИП); электронные картографические пособия (ЭКП); электронные интерактив-

ные практикумы; видеодемонстрации; аудиоприложения к учебникам; интернет-ресурсы 

УМК. 

Учебно-методическое обеспечение 
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Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками Обеспечены 100% 

Наличие в школьной библиотеке дополнительной 

литературы (детской художественной и научно-

популярной, справочно-библиографической, 

периодических изданий) 

Имеется 100 % 

Наличие в учебных кабинетах учебно-наглядных 

пособий в соответствии с требованиями ФГОС  

Имеется 

 

Библиотечный фонд включает: 

Фонд включает Имеется 

Отечественная художественная литература 2242 

Зарубежная художественная литература 1494 

Классическая художественная литература 1732 

Современная художественная литература 511 

Научно-популярная литература 412 

Научно-техническая литература 206 

Литература по социальному самоопределению обучающихся 26 

Литература по профессиональному самоопределению обучающихся 27 

Издания по изобразительному искусству 29 

Издания по музыке 12 

Издания по физической культуре и спорту 14 

Издания по экологии 83 

Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 15 

Справочно-библиографические издания 362 

Периодические издания 6 

Словари 206 

Энциклопедии 150 

 

Информационное обеспечение  

Наличие 

компьютеров 

(ноутбуки) 

68 ноутбуков для учителей; ПК 35; планшеты 3 

Наличие 

коммуникационных 

каналов 

 выход в Интернет 

Наличие 

программных 

продуктов 

СПО: ОС Windows XP SP3, Windows 10. 

Браузеры: Internet Explorer, Mozilla, Firefox. 

ППО: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 с приложениями. 

Программа для работы со звуком: Audacity 1.3 Beta (Unicode). 

Графические редакторы: Paint. Net. 3.5.4., Corel Paint Shop Pro Photo XI. 

Антивирус: AV Kaspersky Work Space Security v.6.0. 

 Основу информационной среды школы составляет сайт образовательного 

учреждения (https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch2) . 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники без-

https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch2
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опасности и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Все учебные кабинеты рассчитаны на применение ИКТ-технологий с использовани-

ем проекторов с потолочным креплением, компьютеров, интерактивных досок или экрана. 

В школе есть 1 кабинет информатики и ИКТ, оборудование которых отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учеб-

ной и во внеурочной деятельности. Библиотека школы имеет отдельное помещение, в ко-

тором выделены зоны для обслуживания читателей, читального зала, книгохранилища. 

Библиотека оснащена стационарным компьютером. 

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, об-

щешкольные собрания. 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для проведения уроков физиче-

ской культуры у обучающихся основной школы. На территории школьного участка име-

ется спортивная площадка. 

Медицинский кабинет состоит из смотровой и процедурной, обслуживается меди-

цинской сестрой, оснащен необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических меро-

приятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответ-

ствии с требованиями СанПиН. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №2» НМР РТ является создание и поддержание развивающий 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, усло-

вия: 

- соответствует требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; предоставляют возможность взаи-

модействия с социальными партнерами, использования социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП ООО; 

- механизмы достижения целевых ориентиров с в систему условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

- система оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ №2» НМР РТ базируется на ре-

зультатах проведений в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающий и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «СОШ №2» НМР РТ условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиями ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы МБОУ «СОШ №2» НМР РТ, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиям ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реали-

зации ООП ООО. 

Направление ме-

роприятий  

Мероприятия  Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Обеспечение соответствия нормативной ба-

зы школы требованиям ФГОС 

Май-август ежегодно 

Разработка: 

- образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

Май-август ежегодно 

Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Определение объѐма расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механиз-

ма их формирования 

ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

регулярно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

регулярно 

Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего обра-

зования 

Сентябрь, ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения 

Апрель, август еже-

годно 

Организационное 

обеспечение  ре-

ализации ФГОС 

 Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

Август, ежегодно 

Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май, ежегодно 
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Информационное 

обеспечение вве-

дения 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС основного 

общего образования 

Регулярно  

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

Регулярно  

Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования 

По необходимости 

Реализация деятельности сетевого комплек-

са информационного взаимодействия по во-

просам реализации ФГОС основного общего 

образования 

Регулярно  

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

Ежегодно, май 

Материально-

техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

и СанПиН 

Регулярно  

Обеспечение соответствие условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников  

Регулярно  

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС  

Регулярно  

Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресур-

сами 

В течение учебного 

года 

Наличие доступа ОУ к электронным образо-

вательном ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение учебного 

года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

Беспрерывно 

 

3.2.8.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обяза-

тельно подлежат: 

Объект оценки Сроки\ периодичность 

Кадровые условия октябрь \один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май\один раз в год 

Финансовые условия Декабрь \один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь\один раз в год 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май\ три раза в 

год 

Деятельность педагогов в реализации психолого- пе-

дагогических условий 

Аттестация\один раз в 5 лет 

Ресурсы В соответствии с Программой 

развития МБОУ «СОШ № 2» 
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Экспертиза образовательных и учебных программ, 

пособий 

Февраль\один раз в год 

Экспертиза проектов, образовательной среды В соответствии с Программой 

развития МБОУ «СОШ № 2» 

Профессиональная деятельность специалистов Аттестация\один раз в 5 лет 
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