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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»  разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы  на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МБОУ «СОШ №5». 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказы Министерства образования Российской Федерации: 

  от 17.12.2010 г. № 1879, «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

  от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015-2016 учебный год»; 

  от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

Письма Министерства образования Российской Федерации: 

-от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием»; 

-от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» разработана с учѐтом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и является программой развития школы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего  

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №5 являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповтори-

мости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организацией основ-

ной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению ин-

дивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культур-

ном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре-

ды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обуча-

ющихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предпола-

гает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе прин-

ципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликон-

фессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучаю-

щихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учеб-

но-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающих-

ся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особен-

ностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятель-

ностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутрен-

ней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, ини-

циативу в организации учебного сотрудничества; 

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

сии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и переходаот 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-
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рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспек-

тиве; 

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

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудниче-

ства, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

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

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - пере-

ходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся нача-

лом 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, интересов и отношений ре-

бенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

нейшие 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, порожда-

ющей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, мораль-

ное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью под-

ростков 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 соци-

альных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обуче-

ния. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка 

требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания под-

ростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания (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, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и со-

циализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, мета-

предметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, кото-

рые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (уни-

версальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Родной язык и родная литература»,  «История России. Всеобщая история», «Обще-

ствознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобра-

зительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»,  «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются 

в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объеди-

нениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материа-

лом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения ос-

новных задач образования на данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на ито-

говое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оцен-

ки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государ-

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

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

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характе-

ризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углуб-

ляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейше-

го изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам это-

го блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повсе-

дневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обу-

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложно-

сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответству-

ющая группа результатов в тексте выделена курсивом.  
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Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник по-

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

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить дина-

мику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающи-

мися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного бло-

ка, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достиже-

ние планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, 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 органи-

зации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результа-

тов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-

ференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально зна-

чимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

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

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и ми-

ра, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
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деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

1.2.5.Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык.  

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

чивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.2 Литература 

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

ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-

зации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

бого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

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

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произве-

дении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Иностранный (английский) язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и си-

стематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, даль-

нейшее 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. 

 

1.2.5.3.1.  Второй иностранный (немецкий) язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, ува-

жения к личности, ценностям семьи; 

2) формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами лите-

ратуры разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

3) приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

4) совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры, совершенствование приоб-

ретѐнных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи 

и языковых навыков; 

5) существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

6) достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

7) самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

8) осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

9) более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней предста-

вителей других стран;  

10) осознание себя гражданином своей страны и мира;  

11) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

1.2.5.4.История.  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усво-
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ение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях разви-

тия человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и ар-

гументировать своѐ отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федера-

ции; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обществен-

ного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для опреде-

ления собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая от-

ношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способно-

стей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обществен-

ных дисциплин. 

 

1.2.5.6. География 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географиче-

ских знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы гео-

графического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неодно-

родности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологиче-

ских проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как од-

ного из языков международного общения; 
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6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической инфор-

мации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.5.7. Математика  

Математика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической термино-

логии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отноше-

ния двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

Алгебра: 

1) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований вы-

ражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделиро-

вать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппара-

та алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений нера-

венств и их систем на числовой прямой; 

2) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 
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 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плос-

кости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

Геометрия: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и цир-

куля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о про-

стейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке гео-

метрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппа-

рата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам. 

1.2.5.7.1.  Информатика  

1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изуче-

ния, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помо-

щью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли за-

кона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных ма-

териалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
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 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жиз-

ни; 

3) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о ком-

пьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; 

5) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в совре-

менном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

1.2.5.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

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

обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; 

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

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и россий-

ской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

 

1.2.5.9. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объек-

тивности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппара-

том и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про-

ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с исполь-

зованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств пере-

движения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального приро-

допользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

1.2.5.10. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития историче-

ски быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности челове-

ка, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной органи-

зации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овла-

дение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местооби-

таний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологи-

ческого качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращива-

ния и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

1.2.5.11. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествозна-

ния, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, использу-

емыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное пове-

дение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их пре-

вращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

1.2.5.12.Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как матери-

ального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное ху-

дожественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 
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4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтети-

ческих искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в раз-

личных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной дея-

тельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практи-

ческих умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирова-

ние активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности. 

 

1.2.5.13. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей ду-

ховной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного разви-

тия, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осо-

знания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятель-

ность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произ-

ведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

1.2.5.14  Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформиро-

ванных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование це-

лостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уясне-

ние социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для реше-

ния прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информа-

ции, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном про-

изводстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре-

бованности на рынке труда. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для фор-

мирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐ-

том индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказы-

вать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленно-

сти; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических ка-

честв: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него заня-

тий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функцио-

нальных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направлен-

ность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирую-

щих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентирован-

ных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необ-

ходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной без-

опасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркоти-

ков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни че-

ловека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосто-

рожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально скла-

дывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом при-

родных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.2.5.17.1 . Родной (татарский) язык 

•  усвоение основ научных знаний о татарском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

представление о роли татарского языка как национального языка татарского народа, как 

государственного языка Республики Татарстан, о связи языка и культуры народа, о роли татарского 

языка в жизни человека и общества; 

•  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского языка, 

основными нормами татарского литературного  

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

•  восприятие татарского языка как одного из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом), обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно¬эстетических возможностей языка на основе изучения многообразия культур; 

•  воспитание языковой личности со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 

•  овладение приемами эстетического и смыслового анализа текста, формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

 

1.2.5.17.2  Родной (русский) язык  

‒ совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

‒ понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

‒ использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

‒ расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

‒ формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

‒ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

‒ формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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‒ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

‒ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

‒  

1.2.5.18.1 Родная литература на татарском языке 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к чтению и 

опыт чтения разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается менталитет 

татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни 

человека смыслы. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и фольклора других 

народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

татарского языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

татарского народа, культуры тюркских народов, мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих проблем, 

учится высказываться по ним, используя возможности татарского литературного языка. 

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств татарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

формулирование собственного отношения к произведениям татарской литературы, их оценка; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного произведения, 

учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение, берет на себя задачу 

формирования своего дальнейшего круга чтения. 

Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции, понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской 

литератур и культур, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской литературы и переведенные 

на татарский язык тексты. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; понимание авторской позиции и своѐ 
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отношение к ней; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится 

воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится дополнять и 

углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

 

1.2.5.18.2  Родная литература на русском языке 

‒ формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

‒ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

‒ развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

‒ осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

‒ понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

‒ формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

‒ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования в МБОУ СОШ №5 разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени основного общего образования.  

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №5  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 
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 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 образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной 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 образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность 

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; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности 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 региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осу-

ществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представ-

ляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое ис-

пользование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

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 воплощению найденных ре-

шений 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 образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
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Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) 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 задач проектной деятельности 

на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 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 продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
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свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая 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 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

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 с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 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 составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом школы «Положение о порядке те-

кущего контроля успеваемости, проведения и формах  промежуточной аттестации учащихся, порядке 

выставления годовых отметок». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает 

в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 
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предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материа-

лов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной ор-

ганизации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного обра-

зования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории до-

водятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Система оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результа тов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов 

Критерии оценивания по предметам 

I. Общие положения 

 Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возраст-

ным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, тре-

бованиям охраны их жизни и здоровья. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и пери-

одичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим уставом и с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

II. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

Отметка «5»:  

·       полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

·       чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    

научные термины; 

·      для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

·      ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы науч-

ные термины,  

 ответ самостоятельный,  
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 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 

·      усвоено основное содержание учебного мате¬риала, но изложено фрагментарно; 

·      не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

·       не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изло-

жении; 

·      допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомога-

тельные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использо¬вании 

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 опыта. 

Отметка «4»:  

·  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объ-

ектов при зак¬ладке опыта допускаются; 

·  1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 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; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наб¬людение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

·  не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

·   допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Учитель должен учитывать: 

·   правильность проведения;  

·   умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении ре-

зультатов 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 признаков у наблюдае-

мого объекта (процесса), названы второстепенные; 

·  допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

·  допущены неточности, 1-2 ошибка в проведе¬нии наблюдение по заданию учителя; 

·  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объек¬та (процесса) выделены лишь неко-

торые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

·  допущены ошибки (3-4) в проведении наблюде¬ние по заданию учителя; 

·  неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Отметка «5»  

· ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

·  правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкре-

тизация их примерами;  
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·  правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях со-

временности. 

Отметка «4»  

· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изло-

жении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

Отметка «3»  

· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономер-

ности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Отметка «2»  

·  ответ неправильный;  

·  нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопро-

сы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определѐнной последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практиче-

ской деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использова-

нии карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-

ственные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объ-

екта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; 

аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или яв-

ления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особен-

ности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

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 допускает неточно-

сти 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; 
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·  не справляется с поставленной целью урока; 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫ-

КУ 

Аудирование 

Отметка «5» 

·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого клас-

са. 

Отметка «4» 

·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого клас-

са, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Отметка «3» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «2» 

· ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностран-

ном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответ-

ствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «3» 

·  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностран-

ном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» 

· ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответ-

ствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном зада-

нием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 

·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частно-

стей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитан-

ного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
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Оценка практических работ 

Оценка «5»  

·  выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности дей-

ствий; 

·   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, вы-

числения; 

·   правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более 

одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

       работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные 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 устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

       правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных поня-

тий; 

       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 использова-

ния собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 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 самостоя-

тельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

       правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

       умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

       допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой 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 необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

    выполнил   работу  в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

    допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% отве-

тов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

   выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

   если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

   работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего чис-

ла заданий; 
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   работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ОС-

НОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение ло¬гично; основные умения сформированы 

и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, из¬ложение недостаточно систематизи-

рованное; отдельные умения недостаточ¬но устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые 

неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выво¬ды и обобщения аргументированы слабо, в них допуска-

ются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученно-

го произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе про-

изведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изу-

чаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользо-

ваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произ-

ведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понима-

ние текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания про-

изведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования сво-

их выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут 

быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произ-

ведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтвер-

ждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда не-

достатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, не-

умение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

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 фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскры-

тия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочи-

нения; 



31 
 

- 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 обобще-

ния; 

- 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 отклонениями от нее; обна-

руживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 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 содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 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 ошибки в изложении фактическо-

го материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей, 

-  обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых недо-

четов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из пу-

танного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опираю-

щихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ (алгебре, 

геометрии) 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном программой  учебников; 

изложил материал грамотным языком а определѐнной логической последовательности, точно исполь-

зуя математическую терминологию и  символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конк¬ретными примерами» применять их в 

новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих воп¬росов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

возможны одна - две неточности при освещении второстепенных воп¬росов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основ¬ном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостат¬ков: 

·в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математи¬ческое содержание ответа; 

·допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по заме-

чанию учителя; 

·допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второсте¬пенных вопросов ИЛИ в вы-

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, дос¬таточные для дальнейшего усвоения программного матери-

ала (определѐнные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
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·имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательно¬го уровня сложности по данной теме; 

·при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и 

навыков». 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо¬лее важное части учебного ма-

териала; 

допущены ошибки в определении понятий» при использовании матема¬тическое терминологии, в ри-

сунках, чертежах или графиках, в выклад ках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5»  ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недос¬таточны (если умение обосновы-

вать рассуждения не являлось специаль¬ным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одна ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в вык¬ладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владе¬ет обязательные умениями по 

данной теме в полной мере; 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

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 следящими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообще-

ние 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 язы-

ковых понятий; 

обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 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 единич-

ные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной те-

мы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке правил; 

·не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

·излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изло-

жения. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подго-

товке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим ма-

териалом. 

 Положительная 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. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам со-

временного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 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 может быть сокра-

щен 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 ор-

фограммы 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 ко-

личество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм 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 орфограммы, которые 

в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ра-

нее 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 пунктуационные ошибки: 

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 специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуко-

вой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять не-

грубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 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 наречиях, образованных от существитель-

ных 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 написания на верное) 

оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к неудовлетворительной 

оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 

1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

1 орфографической и 3  пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографи-

ческих ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных оши-

бок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также при нали-

чии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотип-

ные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оцен-

ку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" - 4 орфогра-

фические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографическо-

го, 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. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 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 увеличен 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 стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем со-

чинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет 

право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей 

высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содер-

жание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится рабо-

та, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание 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 него). 
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4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используе-

мых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамма-

тических сведений и сведенийпо стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

 Допускается: 1 орфографи¬ческая, 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 отклонения  от темы) 

2.  Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

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   пунктуа-

ционные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматических ошибки. 

Оценка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в содержании и не более 3 речевых 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 неправиль-

ное словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   ошибки. 

Оценка «2» 

В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.    Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выра-

женной 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 пунктуа-

ционных ошибок, 5 орфографических и 9 пункту¬ационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуа-

ционных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Имеется более 7 орфографических,  7 пунктуационных и  7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочине-

ния, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хо-

рошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта    тема    вы-

сказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3.     На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указания об учете 

при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) оценивают-

ся более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной 

из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратно-

сти записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 
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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 оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в классе) 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

5. Выведение итоговых оценок 

 За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теорети-

ческого материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуацион-

ной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем по-

казателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того чтобы стимулировать серьезное отно-

шение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости )оценки за устные ответы, обучающие 

работы, а также уровень выполнения контрольных работ). 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, отражающим 

овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка не 

может быть положительной, если на протяжении четверти (полугодия) большинство контрольных дик-

тантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценива-

лись баллом «2». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знаний учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ   ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели кон-

троля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и про-

износить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  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» ставится, если обучаемый: 

-  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, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты ра-

бочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
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-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 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 рабочего 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; 

-  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 средства. 

«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 пособия, 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 дру-

гие средства. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. Каче-

ственные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знани-

ями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, склады-

вающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, коор-

динационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реали-

зуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику 
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изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не уни-

жать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интере-

са к физической культуре. 

И т о г о в а я   о т м е т к а выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за триместр, за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные обучающимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

К р и т е р и и   о ц е н и в а н и я   у с п е в а е м о с т и  по базовым составляющим физической подго-

товки обучающихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и заня-

тиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы, тестирова-

ние. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

обучающийся демон-

стрирует глубокое по-

нимание сущности ма-

териала; логично его 

излагает, приводя при-

меры из практики или 

своего опыта 

За  ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и незначи-

тельные ошибки 

За ответ, в котором от-

сутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в зна-

нии материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания в своем опыте 

За незнание материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдель-

ные его элементы вы-

полнены правильно, с 

соблюдением всех тре-

бований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, в надлежа-

щем ритме 

При выполнении обу-

чающий действует так 

же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не 

более двух незначи-

тельных ошибок 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но допуще-

на одна грубая или не-

сколько мелких оши-

бок, приведших к ско-

ванности движений, 

неуверенности 

Движение или отдель-

ные его элементы вы-

полнены неправильно, 

допущено две и более 

грубых ошибок 

 

III. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высоко-

му уровню подготов-

ленности, высокий рост 

обучающегося в пока-

зателях и сохранение 

стабильно высокого 

уровня физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленно-

сти и достаточному 

темпу прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленно-

сти и отсутствием рост 

Резкое снижение  пока-

зателей физической 

подготовленности 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста резуль-

татов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп роста) должны 

представлять определенную трудность для каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. 
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Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выстав-

ления высокой оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейбо-

лу, легкой атлетике, подвижным играм, футболу, мини футболу – путем сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные триместры с уче-

том общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

 I V. Нормативы по каждому виду 

Класс  Контрольные упражнения мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

5 Бег 60м старт с опорой на одну ру-

ку 

10 10,6 11,2 10,4 10,8    11,4 

Прыжки в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

Метание мяча 150г с разбега 30 25 20 20 18 13 

Кросс 1500 м   8.50 9.30 10.0 9.00 

Прыжки через скакалку за 1 м 85 76-84 70-76 105 94 90 

6 Прыжки в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

Бег 60м с низкого старта 9.9 10.4 11.1 10.3 1.6 11.2 

Прыжки в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

Метание мяча 150г с разбега 35 30 25 23 20 15 

Бег 1500м   7.30 7.50 8.10 10.3 

Прыжки через скакалку за 1 м 95 85 80 115 105     100 

7 Метание в гориз. цель 1Х1 с 8м 4 3 2 3 2 17 

Прыжки в высоту с разбега 120 110 100 110 100 90 

Бег 60м с низкого старта 9.4 10.2 11.0    

Прыжки в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

Метание мяча 150г с разбега 38 32 28 26 21 17 

Бег 1500м 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Прыжки через скакалку за 1 м 105 95 90 120 110      105 

8 Прыжки в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

Бег 60м с низкого старта 9.0 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

Прыжки в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

Метание мяча 150г с разбега 40 35 28 27 22 18 

Бег 2000м 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 

Прыжки через скакалку за 1 м115 115 105 100 125 115 110 

9 Прыжки в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

Бег 60м с низкого старта 8.4 9.2 10.0 9.5 10.0 10.5 

Прыжки в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

Метание мяча 150г с разбега 45 40 31 30 28 18 

Бег 2000м 9.20 10.0 11.0 10.0 12.0 13.0 

Прыжки через скакалку за 1 м 125 120 110 130 120      115 

 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пятибалльной 

системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий кри-

терий 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 некоторым напряже-

нием, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверен-

но умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  
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Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, до-

пущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не все-

гда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При этом не до-

пускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического показателя. Все оценки, 

поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итого-

вую оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основ-

ных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с общепедагогическими 

требованиями. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки обучающихся 

специальной медицинской группы:  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации учитываются  

особенности в организации занятий физической культурой в специальной медицинской группе (СМГ). 

ети  СМГ по своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий 

объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны 

быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности обучающихся 

СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и интенсивности позволяют 

вскоре (через 1,5–2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возможно-

стей и общем оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной активности, 

который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают 

отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оце-

нивать достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые используются для выставления отмет-

ки учащимся основной группы, нельзя. 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом, 

чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической куль-

турой. 

Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и практиче-

ских знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленно-

сти и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к заня-

тиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначитель-

ных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно 

должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положитель-

ная отметка. 

Положительная отметка будет выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал су-

щественных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно 

посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступны-

ми ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необ-

ходимыми знаниями в области физической культуры. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 

Нормы  оценок за лабораторную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в услови-

ях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
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- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-  Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

-  правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

-  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

-   может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситу-

ации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

Оценка    «3»    ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преобразование 

формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик выполнил. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2» 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за   

четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

·в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача ре¬шена рациональным способом. 

 Отметка «4»: 

·в логическом рассуждении и решении нет существенных оши¬бок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допу¬щена существенная ошибка в матема-

тических расчѐтах. 

Отметка «2»: 

·имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ХИМИИ 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 
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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 учите-

ля. 

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 раци-

ональным способом, 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

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 места , порядок на 

столе, экономно использу¬ются реактивы).    

Отметка «4»: 

работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 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 резуль-

таты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудова-

ния, 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. 
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допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 

допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов 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 требования единого 

орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при выставлении отметки 

за четверть, полугодие, год. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

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 жизненной 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 позиции); 

·  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. 

 

 

IV. Программа деятельности учителя: 

- проведение диагностики обучающихся в начале учебного года с целью выявления уровня обучаемо-

сти 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 четверти, когда уче-

ник уже не имеет возможности их исправить; 

- комментирование оценки обучающегося (необходимо отмечать недостатки ответа, чтобы обучаю-

щийся мог их устранять в дальнейшем); 

- отработка не усвоенной на уроке темы с обучающимися, показавшими низкий результат, после чего 

проведение повторного контроля ЗУН; 
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- после отсутствия обучающегося в школе по болезни или другой уважительной причине учитель не 

имеет права опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый 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 ро-

дителей (законных представителей); 

- учитель должен дать возможность обучающемуся, получившему неудовлетворительные отметки, 

сдать пройденный материал в виде проверочной работы или собеседования не менее чем за неделю до 

окончания четверти; а также дать педагогически оправданные и корректные рекомендации для ис-

правления ситуации; 

- учитель обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей (законных представителей) обучающегося о понижении успеваемости 

обучающегося до выставления ему итоговой отметки; 

- учитель не должен снижать оценку обучающемуся за плохое поведение на уроке, в 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. 

 

 

V. Программа деятельности классного руководителя 

1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося, при необходимо-

сти обращаясь к психологу, социальному педагогу школы, заместителям директора 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 личности, социальные 

трудности, проблемы 

3. В случае пропуска обучающимся уроков по неуважительной причине, классный руководитель дол-

жен провести с ним индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия, немедленно проин-

формировать родителей (законных представителей) об успеваемости обучающегося через запись в 

ученическом/электронном  дневнике или иным способом. 

4. В случае выявления недобросовестного выполнения обучающимся домашнего задания или недоста-

точной работы на уроке, классный руководитель обязан провести профилактическую работу с родите-

лями (законными представителями), обратиться за помощью в социально-психологическую службу 

школы, к администрации в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

5. В случае указания обучающимися на завышение объема домашнего задания по какому-либо учеб-

ному предмету, классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителем или обратиться к за-

местителю директора по УР, чтобы проверить соответствие домашнего задания существующим нор-

мам. 

6. В случаях межличностных конфликтов между учащимися и педагогами обратиться за помощью в 

социально-психологическую службу школы. 

VI. Программа деятельности обучающегося 

1. Обучающийся обязан выполнять домашние задания, письменные задания своевременно представ-

лять их учителю на проверку. 

2. Обучающийся обязан активно работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и зада-

ний. 

3. Обучающийся, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоятельно изучить 

учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за консультацией. 

VII. Программа деятельности родителей (законных представителей) 
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1. Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение домашнего задания обу-

чающимся, исполнение учебных обязанностей его посещаемость. 

2. Родители (законные представители) обязаны помогать ребѐнку в случае его длительного 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 обу-

чающийся показывает низкий результат (с разрешения администрации). 

4. Родители (законные представители) обучающегося в случае затруднения имеют право обращаться за 

помощью к классному руководителю, педагогу-психологу, социальному педагогу, администрации 

школы. 

ʹ Положение вводится в действие на неопределенный срок 

 

 Система оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 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 образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотно-

сти, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 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 (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

 При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

 оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

 оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 
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 к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоор-

ганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результа-

тивную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невы-

полнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету 

Требования к организации проектной деятельности 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Тема проектаутверждает-

ся .Требования к содержанию и направленности проекта: 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продук-

том) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о прове-

дѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсцени-

ровки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультиме-

дийные продукты. 

В состав материалов включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных вы-

ше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной ма-

шинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенно-

стей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализа-

ции проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе вы-

полнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, акту-

альность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирова-

ния, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник проект к защите не допускается. Защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оценивают-

ся по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценивания проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в уме-

нии поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку ин-

формации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Дан-

ный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода 

или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформиро-

ванности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе вы-

полнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен вы-

полнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной зада-

чей оценочной деятельности. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов в МБОУ СОШ №5 осуществляется в соответствии с личностными 

характеристиками выпускника, представленными в «портрете выпускника основной школы»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовноемногообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

ствах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлениии обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизнии здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной ипрактиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни,уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России имира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Оценка личностных результатов в МБОУ СОШ №5 представляет собой оценку достиженияобучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных вразделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо-

вательного процесса в МБОУ СОШ №5, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальныхучеб-

ных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в томчисле 

готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и мораль-

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. В соответствиис требова-

ниями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится наитоговую оцен-

ку, а является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательнойдеятельности МБОУ 

СОШ №29. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основецентрализованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты,обладающие необходимой компетент-

ностью в сфере психологической диагностики развитияличности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований личностных результатов являются основанием для приня-

тия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов. 

Оценка личностных результатов. 

класс стартовая текущая промежуточная итоговая 

 Неперсонифицированные диагностики 

5-7 Анкета для учащихся; 

Анкета для родите-

лей; 

Лист самооценки 

В соответствии с учеб-

но-методическим ком-

плексом 

Социометрия; Са-

мооценка; Мо-

ральная дилемма. 

 

8-9 Социометрия; 

Самооценка; 

Моральная дилемма 

В соответствии с учеб-

но-методическим 

комплексом 

 Система ценност-

ных ориентаций 

(метод Рокича); 

Приоритетные 

способности. 

 

 

 

 

Оценка результатов деятельности педагогических кадров 

Оценка уровня профессионального мастерства учителя 

Оценка уровня профессионального мастерства учителя осуществляется на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, ведения доку-

ментации 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом: 

  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

  условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

  особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы 

и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников. 

 

Программа мониторинга уровня сформированности УУД 

 

Программа мониторинга уровня сформированности УУД является частью ООП ООО и вынесена в 

Приложение №3 . 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако 

следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на 

этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные 

и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
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выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе 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 обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить 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 оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных 

организаций при получении основного общего образования. 
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Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа 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, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 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. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики 

рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 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, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 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 разнообразные 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; 
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 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

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 носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 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. 

Планируемые результаты деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по предметам 

«Русский язык» 

5 класс 

Ученик научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказыва-

ния разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
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опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный  анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравне-

ние, 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 ана-

лиза слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

требления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексич. 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 деятельно-

сти; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

6 класс 

Ученик научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказыва-

ния разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; 



55 
 

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

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравне-

ние, 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 ана-

лиза слов; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

Ученик  получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

требления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

7 класс 

Ученик научиться: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказыва-

ния разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;5-7 
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проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического ана-

лиза слов; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

использовать орфографические словари 

Ученик  получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

требления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

8 класс 

Ученик научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказыва-

ния разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

Ученик получит возможность научиться: 
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оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказыва-

ния разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

требления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

«Литература» 

5 класс 
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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 творческой манеры писа-

теля, 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 инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной лите-

ратуры, передавая личное отношение к произведению;  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, слова-

рями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-

скими указателями, системой поиска в Интернете 

6 класс 

Ученик научится: 

определять тему и основную мысль произведения; 

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, ос-

новной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему пер-

сонажей; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писа-

теля, 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 инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной лите-

ратуры, передавая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, слова-

рями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-

скими указателями, системой поиска в Интернете. 

7 класс 

Ученик научится: 

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

оценивать систему персонажей; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писа-

теля, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической пробле-

матики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
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выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом произведения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дис-

куссии; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной лите-

ратуры, передавая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, слова-

рями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-

скими указателями, системой поиска в Интернете. 

8 класс 

Ученик научится: 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической пробле-

матики 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 инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дис-

куссии; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной лите-

ратуры, передавая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, слова-

рями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-

скими указателями, системой поиска в Интернете. 

9 класс 

Ученик научится: 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической пробле-

матики 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 инструментом ана-

лиза и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дис-

куссии; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной лите-

ратуры, передавая личное отношение к произведению; 
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ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, слова-

рями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-

скими указателями, системой поиска в Интернете. 

 «Иностранный язык» (английский) 

5 класс 

Знает основные значения изученных лексических единиц; особенности структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; ин-тонацию различных коммуникативных типов предло-

жен ий; 

признаки изученных грамматических явлений  

Получить возможность научиться в области: 

 говорения 

начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблю-дая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласи-ем / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать крат¬кие 

сведения о своем городе / селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основ-

ное содержание, основную мысль прочи-танного или услышанного, выражать свое отно-шение к прочи-

танному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирования 

понимать основное содержание кратких, неслож¬ных аутентичных прагматических текстов (про-гноз 

погоды, программы теле- радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя зна-

чимую информацию; понимать основное содержание несложных  текстов монологического или диало-

гического характера;  использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогно-зировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров пре¬имущественно с пониманием основного содер-жания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская вто-ростепенные, уста-

навливать логическую после-довательность основных фактов текста); 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благо-дарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

6 класс 

Знает основные значения изученных лексических единиц ;основные способы словообразовани; 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоиме-

ний, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь  

говорение 

начинать, вести/поддерживать изаканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника иотвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие све-

дения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз по-

годы, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тек-

сте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя раз-

личные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оце-

нивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересую-щей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: рас-спрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, приня-

тые в странах изучаемого языка; 

7 класс 

Речевая компетенция 

- в плане диалогического общения: 

1.вести этикетный диалог и полилог в стандартных ситуациях общения в рамках тем учебника. 

2.вариативно выражать просьбу, совет; предлагать, рекомендовать, уговаривать, убеждать, выразить со-

гласие/ отказ. 

3.пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-обмен мнения-

ми), комбинируя их в зависимости от ситуации общения.  

- в плане монологического общения: 

1.делать краткие сообщения (о своей школе, о своих проблемах, о своих увлечениях, о достопримеча-

тельностях отдельных городов стран изучаемого языка, о некоторых достопримечательностях родной 

страны). 

2.кратко предавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, а также с опорой на 

план к тексту, опорные слова. 

3.выражать свое отношение к прослушанному / прочитанному, приводя эмоциональные и оценочные 

суждения. 

4.описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений). 

Примерный объем диалогического высказывания 4-7 реплик с каждой стороны при условии, что участ-

ники диалога успешно справятся с поставленной коммуникативной задачей; 

Планируемый объем монологического высказывания 8-10 фраз по предложенной теме, правильно 

оформленных в языковом отношении, достаточно логично выстроенных, желательно использовать адек-

ватный набор различных типов предложений. 

В области аудирования учащиеся должны уметь: 

-воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты с различными целями: 

С глубоким проникновением в их содержание, 

С пониманием основного смысла, 

С выборочным извлечением информации. 

Длительность звучания текста для аудирования не превышает двух минут в нормальном темпе в испол-

нении носителей языка. 

При обучении чтению учащиеся продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, а так-

же предусматривается овладение тремя основными видами чтения- ознакомительным, изучающим и 

просмотровым. 

В области письменной речи предполагается, что учащиеся к концу обучения в 7 классе смогут: 

-самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упраж-

нения, используя в случае необходимости словарь, 

-составлять подписи к картинкам, 

-письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения, 

-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту, 
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-выписывать из текста нужную информацию, 

- написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику с опорой на образец (расспраши-

вая адресата и сообщая о себе, выражая благодарность, просьбу).Объем личного письма -50-60 слов, 

включая адрес, 

-написать небольшую статью по предложенной или выбранной учеником теме. 

2.В рамках развития социокультурной компетенции к концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

-составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве международного 

общения; 

-познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран и родной страны; 

-познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России; 

-научиться представлять свою страну на английском языке. 

3.Учебно- познавательная компетенция.К концу обучения учащиеся 7 класса должны овладеть следую-

щими умениями и навыками: 

-пользоваться такими приемами мыслительной деятельности как группировка, сравнение, анализ и син-

тез; 

-передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами 

английского языка; 

-работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

-осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника; 

-работать самостоятельно со всеми компонентами УМК; 

-пользоваться справочным материалом УМК(правилами, англо-русским словарем, лингвострановедче-

ским справочником) 

8 класс 

Знает основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию различных 

коммуникатив. типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоиме-

ний, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

Уметь: говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-

ем/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие све-

дения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз по-

годы, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тек-

сте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
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читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

*читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя раз-

личные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оце-

нивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

*читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

  заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

*социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

*приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том чис-

ле мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

9 класс 

В результате изучения иностранного языка ученик должензнать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словооб-

разования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, место-

имений, числительных, предлгов); 

основные нормы реч. 

Этике принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;     

уметь/говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие све-

дения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую ин-

формацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опус-

кая второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
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читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, ос-

новную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов текста)читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры; 

 письменная речь 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, приня-

тые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе муль-

тимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира 

«Математика» 

5 класс 

- понимает особенности десятичной системы счисления; 

- сравнивает и упорядочивает натуральные числа; 

- выполняет вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, 

применение калькулятора; 

- использует понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполня-

ет несложные практические расчеты; 

- использует в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значени-

ями величин; - понимает, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными; 

- решает простейшие уравнения с одной переменной; 

-понимает и применяет терминологию и символику, связанные с отношениями неравенства; -  применя-

ет аппарат неравенств, для решения задач; 

- использует простейшие способы представления и анализа статистических данных; - распознает на чер-

тежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные фигуры;  

-вычисляет объем прямоугольного параллелепипеда; - пользуется языком геометрии для описания пред-

метов окружающего мира и их взаимного расположения; - распознает и изображает на чертежах и ри-

сунках геометрические фигуры и их конфигурации; - находит значения длин линейных  фигур, градус-

ную меру углов от 0 до 180°; - решает несложные задачи на построение; - свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; - вычисляет 

площади прямоугольника, квадрата; - вычисляет длины линейных элементов фигур и их углы, формулы 

площадей фигур; - решает задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата; - про-

стейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; - выполняет действия 

по алгоритму;- читает простейшие круговые диаграммы. 

6 класс 

-оперирует понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

-выражает числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации.; 

-сравнивает и упорядочивает рациональные числа; 

-использует в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значения-

ми величин; 

-читает и записывает буквенные выражения, составляет 

буквенные выражения по условию задач.; 

-вычисляет числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв; 

-составляет уравнения по условиям задач; 

-решает простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических дей-

ствий; 
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 -строит  на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определяет координаты 

точек; 

-приводит  примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; 

-сравнивает шансы наступления событий, строит речевые конструкции с использованием словосочета-

ний более вероятно, маловероятно и др.; 

-выполняет перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, отвечающих 

заданным условиям; 

-изготавливает пространственные фигуры из разверток, распознает развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса; - умеет исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плос-

ких и пространственных), используя эксперимент, наблюдение, измерение; 

- умеет моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др;  

-умеет находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры;- 

-решает задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников, градусной меры углов, 

площадей квадратов и прямоугольников, объемов кубов и прямоугольных параллелепипедов; 

-умеет выделять в условии задачи данные, необходимые для ее решения, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

-изображает равные фигуры. 

«Алгебра» 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся должен научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность; 

-задавать множества перечислением их элементов; 

-находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

-приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов. 

Числа 

-Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

-использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

задач; 

-выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

-оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

-распознавать рациональные и иррациональные числа; 

-сравнивать числа. 

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 предме-

тов. 

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 сла-

гаемые; 

-использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадра-

тов) для упрощения вычислений значений выражений; 

-выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными кор-

нями. 

Уравнения Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, проверять справедливость числовых равенств  

-решать системы несложных линейных уравнений,  

-проверять, является ли данное число решением уравнения 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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-составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предме-

тах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

-находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

-определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на координатной 

плоскости; 

-по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, 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 приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

-иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

-сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной за-

дачи, изучения реального явления;  

-оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

-Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

-строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значе-

ния двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

-осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

-составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

лять 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. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

строить графики линейной функции 

8 класс 

По завершения учебного года обучающийся: 

владеет основными понятиями и формулами тем «Многочлены» и «Формулы сокращенного умноже-

ния»; 

-осуществляет основные математические операции с многочленами: выне- сение общего множителя за 

скобки, группировка, представление выражений в виде многочлена;  

-применяет основные формулы сокращенного умножения на практике; 

-с достаточной полнотой и точно- стью выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, делает предположения об ин- формации, которая нужна для решения учебной задачи; 

-предвосхищает временные характери- стики достижения результата; 

-применяет основные формулы сокращенного умножения на практике;  

-выделяет из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

 - владеет понятиями «дробные выражения, числитель и знаменатель алгебраической дроби, область до-

пустимых значе- ний»; 

-распознает рациональные дроби; -находит области допустимых значений переменной  дроби. 

9 класс 
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выполняет арифметические действия с рациональными числами, сравнивает рациональные и действи-

тельные числа;  

-находит  значения степеней с целыми и дробными  показателями и корней;  

-находит значения числовых выражений;  

-использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; 

-составляет буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществляет в выражениях и форму-

лах числовые подстановки и выполняет соответствующие вычисления, осуществляет подстановку одно-

го выражения в другое; выражает из формул одну переменную через остальные; 

- выполняет основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраиче-

скими дробями; выполняет разложение многочленов на множители; выполняет тождественные преобра-

зования рациональных выражений; 

- применяет свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решает линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решает линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решает текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретирует  полученный результат, проводит  

отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображает числа точками на координатной прямой; 

-определяет координаты точки плоскости, строит точки с заданными координатами; изображает множе-

ство решений линейного неравенства; 

-распознает арифметические и геометрические прогрессии; решает задачи с применением формулы об-

щего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находит значения функции заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находит значе-

ние аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определяет свойства функции по ее графику; применяет графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

- описывает свойства изученных функций, строит их графики; 

-выполняет расчеты по формулам, составляет формулы, выражающие зависимости между реальными 

величинами;  

 -моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппа-

рата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследо-

вании несложных практических ситуаций; 

-извлекает информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составляет таблицы, 

строит диаграммы и графики; 

-решает  комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с ис-

пользованием правила умножения; 

- вычисляет средние значения результатов измерений; 

- находит частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

-находит вероятности случайных событий в простейших случаях; 

-выстраивает  аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

-распознает логически некорректные рассуждения; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

- анализирует реальные  числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

-решает практические задачи в повседневной и профессиональной деятельности с использованием дей-

ствий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решает учебные и практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

- умеет сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятность случайного события 

в практических ситуациях, сопоставлять модели с реальной ситуацией; 

 понимать статистические утверждения; 

«Геометрия» 

7 класс 

По завершения учебного года обучающийся умеет: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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-изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразова-

ния фигур; 

-использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и гра-

дусной меры угла; 

-решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми теоретическими 

обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов; 

-решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между ними и 

применяя изученные виды доказательств; 

-решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необ-

ходимости справочники и технические средства). 

-и      -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необ-

ходимости справочники и технические средства); 

-построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

-владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фи-

гур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

-умеет пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

-умеет находить  площади многоугольников, знает их свойства; 

-применяет теорему Пифагора при решении прямоугольных треугольников; 

-применяет тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла при решении прямоугольных 

треугольников; 

-решает задачи на применение признаков подобия треугольников; 

-осуществляет операции  с векторами (сложение, вычитание и произведения вектора на число); 

-умеет строить касательную к окружности; 

-владеет основными  понятиями и определениями геометрических фигур по программе; 

- формулирует  основные  теоремы и их следствия; 

 -распознает геометрические фигуры, различает их взаимное расположение; 

-изображает геометрические фигуры, выполняет чертежи по условию задач, осуществляет преобразова-

ния фигур; 

-решает задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и форму-

лы; 

-решает геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

-проводит доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и обнаруживая 

возможности для их использования; 

-решает простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

-владеет алгоритмами решения основных задач на построение; 

-умеет описывать реальные  ситуации на языке геометрии; 

- осуществляет решение практических задач,  связанных с нахождением геометрических величин; 

-выполняет построение геометрическими инструментами. 

9 класс 

- пользуется геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-распознает геометрические фигуры, различает их взаимное расположение; 

-изображает геометрические фигуры; выполняет чертежи по условию задач; осуществляет преобразова-

ние фигур; 

-вычисляет значения геометрических величин (длин, углов, площадей);  

-умеет определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

- умеет находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, 

углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- умеет решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ни-

ми, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 
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-умеет проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обна-

руживая возможности для их использования; 

-умеет решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

«Информатика» 

7 класс 

Выпускник научится: 

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необхо-

димый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выраже-

ния; строить таблицы истинности; 

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической фор-

мы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информа-

ции; 

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с постав-

ленной задачей; 

строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из 

основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфа-

вита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодирова-

нием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моде-

лях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и про-

цессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выяв-

лять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, де-

терминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алго-

ритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгорит-

мической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
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 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с усло-

вием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных 

на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые ал-

горитмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 

могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного мас-

сива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определѐнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества эле-

ментов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритми-

ческие конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых докумен-

тов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возмож-

ностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств ин-

формационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таб-

лицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использо-

вании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных 

по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, срав-

нение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений. 

8 класс 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необхо-

димый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выра-

жения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической фор-

мы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информа-

ции; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из 

основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфа-

вита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодирова-

нием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моде-

лях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и про-

цессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выяв-

лять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, де-

терминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алго-

ритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгорит-

мической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с усло-

вием продолжения работы; 
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 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных 

на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые ал-

горитмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 

могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного мас-

сива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определѐнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества эле-

ментов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритми-

ческие конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых докумен-

тов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возмож-

ностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств ин-

формационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таб-

лицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использо-

вании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных 

по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, срав-

нение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений. 

9 класс 
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Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необхо-

димый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выра-

жения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической фор-

мы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информа-

ции; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из 

основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфа-

вита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодирова-

нием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моде-

лях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и про-

цессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выяв-

лять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, де-

терминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алго-

ритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгорит-

мической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с усло-

вием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных 

на алгоритмическом языке; 
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 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые ал-

горитмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 

могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного мас-

сива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определѐнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества эле-

ментов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритми-

ческие конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых докумен-

тов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возмож-

ностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств ин-

формационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таб-

лицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использо-

вании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных 

по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, срав-

нение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений. 

«История» 

5 класс 
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- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необхо-

димой основы для миропонимания и познания современного общества;  

- владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

- умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

- первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, выска-

зывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов 

и понятий;  

- составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 

выражение своего отношения к ним;  

- понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необхо-

димой основы для миропонимания и познания современного общества;  

- владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

- умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

- первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, выска-

зывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов 

и понятий;  

- составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 

выражение своего отношения к ним;  

- понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

6 класс 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

- установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-определение и использование исторических понятий и терминов; 

-овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

-использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших 

событий; 

-изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних государств, местах важнейших событий; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

-понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их со-

седей; 

- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

-поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках истори-

ческих текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

- анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых 

документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, за-

писках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

-использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие при-

чинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

-понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, спе-

цифики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

-оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Свято-

славича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, 
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Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

-умение различать достоверную и вымышленную (ми-фологическую, легендарную) информацию в ис-

точниках и их комментирование (при помощи учителя); 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры; 

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по пе-

риоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

 -поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

России; 

-приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подхо-

дов к оценке социальных явлений; 

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской 

Руси; 

 -уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период 

7 класс 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-определение и использование исторических понятий и терминов; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации; 

-овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих еѐ 

народов; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических со-

бытий и процессов; 

-использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

-сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особен-

ностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.);  понима-

ние взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

-высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

-поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах ле-

тописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

-анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

-сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 

них общих черт и особенностей; 

-использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие при-

чинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

- раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политиче-

ского строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обще-

ствах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

- понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оце-

нивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интере-

сов Российского государства; 

-сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

-определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по пе-

риоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

-поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

- расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизацион-

ного подходов к оценке социальных явлений; 

-составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культу-

ры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 
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-понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 класс 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой ми-

ропонимания и познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

-умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную цен-

ность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов 

в истории; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

-имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

-основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического раз-

вития; изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных за-

дач, сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобре-

тѐнные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефе-

ратов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты истори-

ческих процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному при-

знаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

-объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеоб-

щей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

9 класс 

представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

-знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

-представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

-умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

- представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.; 

-знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, ли-

бералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особен-

ностей; 

-установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

-определение и использование основных исторических понятий периода; 

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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-поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария соци-

альных наук; 

-анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, консти-

туционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.); 

-анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (импе-

раторы Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. 

Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели 

К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 

-сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам ис-

тории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

-приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подхо-

дов к оценке социальных явлений; 

-представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного насле-

дия России в общемировом культурном наследии. 

«Обществознание» 

5 класс 

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельно-

сти 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 отношение к различным способам раз-

решения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью че-

ловека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удо-

влетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфлик-

тов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, де-

лать выводы. 

Cоциальные нормы. 

Выпускник  научится: 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообраз-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную ин-

формацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

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. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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описывать основные социальные роли подростка; 

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 отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректи-

ровать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конститу-

цией 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 других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных ис-

точников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

оценивать сущность. 

6 класс 

Выпускник научится: 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельно-

сти людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам раз-

решения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью че-

ловека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удо-

влетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфлик-

тов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, де-

лать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни че-

ловека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явле-

ния с позиций общественного прогресса; 

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

жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедея-

тельности человека в разных сферах общества; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направле-

ния общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры. 

7 класс 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, пред-

принимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различ-

ного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономиче-

ской 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 экономической деятельно-

сти; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния россий-

ской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в эко-

номической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и по-

рядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудо-

вые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообраз-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную ин-

формацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

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. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных ис-

точников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установлен-

ными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их станов-

ление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

раскрывать достижения российского народа; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конститу-

цией 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 других людей, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ. 

8 класс 

Выпускник научится: 

В ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-тельностью 

человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удо-

влетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

Общество Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни че-

ловека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-альные явле-

ния с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-щественной 

жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедея-

тельности 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 осуществ-лять на прак-

тике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-ность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-ственной 

жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-ные направле-

ния общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-телей, пред-

принимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических систе-мах; 
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характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных за-

конов, 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 источ-ников различ-

ного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие явления и 

процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-сов экономи-

ческой жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные зна-

ния при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нор-

мы 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 экономической деятельно-

сти; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состо-яния россий-

ской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-дели поведе-

ния потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные си-туации в эко-

номической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и по-

рядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материаль-ные и трудо-

вые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-циальные 

общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

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 разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-стве; 

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 отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жиз-ни; корректи-

ровать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
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использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптирован-

ных источников различного типа. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообраз-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную ин-

формацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-ния и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-ных 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 развития куль-туры из адап-

тированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-нальной дея-

тельности; 

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 современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

9 класс 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

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 укреплении нашего государ-

ства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

•характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы гос-

ударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
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раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-ные Консти-

туцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положе-ние России в 

мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-дей, 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 отноше-ниях; 

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, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки пра-вонарушения, про-

ступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-тей, остав-

шихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-ступных ис-

точников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-ную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установлен-

ными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-туациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их станов-

ление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

«География» 

5 класс 

- использует различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информа-

ции для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализирует, обобщает и интерпретирует географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находит и формулирует зависимости и 

закономерности; 

- определяет и сравнивает качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного со-

держания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявляет со-

держащуюся в них противоречивую информацию; 

- составляет описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источ-

ников географической информации; 

- представляет в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

- ориентируется  на местности при помощи топографических карт и современных навигационных при-

боров; 
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- читает космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строит простые планы местности; 

- создает простейшие географические карты различного содержания; 

- моделирует  географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различает изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объек-

ты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую класси-

фикацию; 

-использует знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

- проводит с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения вод-

ных потоков; 

- оценивает характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географи-

ческих условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использует знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводит примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

- воспринимает и критически оцениваетинформацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

- создает письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождает выступление презентацией. 

6 класс 

- использует различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информа-

ции для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализирует обобщает географическую информацию; 

находит и формулирует зависимости и закономерности; 

- определяет и сравнивает качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного со-

держания; 

- составляет описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источ-

ников географической информации; 

- представляет в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

- ориентируется на местности при помощи топографических карт и современных навигационных прибо-

ров; 

- читает космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- создает простейшие географические карты различного содержания; 

- моделирует географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различает изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивает географические объек-

ты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую класси-

фикацию; 

-использует знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

- проводит с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения вод-

ных потоков; 

- оценивает характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных геогра-

фических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использует знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводит примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 



87 
 

- воспринимает и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создает письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождает выступление презентацией. 

7 класс 

- понимает основные географические  понятия  и термины курса географии материков и океанов; 

- знает различия географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения; 

- объясняет географические особенности природы материков и океанов, различия в хозяйственном осво-

ении разных территорий и акваторий; 

- объясняет связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- находит в разных источниках и анализирует информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий; 

- приводит примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов стран мира; 

- составляет краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных ис-

точников информации; 

- определяют по карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты и местопо-

ложение географических объектов; 

- читает карты различного содержания; 

- понимает географическую специфику регионов и стран мира; 

- проводит самостоятельный поиск географической информации на местности из различных источников 

картографических, статистических, информационных ресурсов Интернета; 

- принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий. 

8 класс 

- объясняет роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

страны; 

- объясняет влияние географического положения на особенности природы страны; 

- объясняет образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

- знает географическую номенклатуру и умеет показать их на карте; 

- объясняет образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние по-

годы; 

- объясняет влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека; 

- составляет прогноз погоды; 

- оценивает природно-ресурсный потенциал страны; 

- объясняет распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и 

освоение территории человеком; 

- объясняет причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

России; 

- оценивает экологическую ситуацию в стране, регионе; 

- объясняет почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира страны; 

- объясняет разнообразие природы и природных комплексов на территории страны; 

- оценивает изменения природных объектов под воздействием природных и антропогенных факторов; 

- аргументирует свою точку зрения по проблемным вопросам; 

- определяет собственную позицию по отношению к изменениям, происходящими в мире. 

9 класс 

- понимает основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержа-

нию; 

- знает географические явления и процессы в геосферах; 

 - понимает взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

- объясняет различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

- объясняет связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- называет специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 
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 - понимает природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях;  - называет меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

 - находит в разных источниках и анализирует информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресур-

сами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 -Приводитпримеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосу-

дарственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 - составляет краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных ис-

точников географической информации и форм ее представления; 

 - определяет на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географиче-

ских объектов; 

 - определяет комфортные и дискомфортные параметры природных компонентов своей местности; 

 - проводит самостоятельный поиск географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных; 

- называет  и показывает: 

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

географические районы, их территориальный состав;  

отрасли местной промышленности.  

 -  описывает: 

природные ресурсы;  

периоды формирования хозяйства России;  

особенности отраслей;  

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

экономические связи районов;  

состав и структуру отраслевых комплексов;  

основные грузо - и пассажиропотоки.  

  - Объясняет: 

различия в освоении территории;  

влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

размещение главных центров производства;  

сельскохозяйственную специализацию территории; структуру ввоза и вывоза;  

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 -  прогнозирует: 

возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенст-вованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовныхидеалов, хранимых в культурных тради-

циях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-ничению впоступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве;формирование представлений об основах культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и историиРоссии и человечества, в становлении гражданско-

го общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

«Физика» 

7 класс 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать от-

дельные этапы проведения исследований;  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 уста-

новку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
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понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей из-

мерений. 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспери-

ментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализиро-

вать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, прямолинейное движение, 

относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел,  передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,  

скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

-решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма,  

-на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния вещества, -

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. 

8 класс 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать от-

дельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
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-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать уста-

новку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин:, температура, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспери-

ментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализиро-

вать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного ис-

пользования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавле-

ния, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя;  

-при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

-решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент 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 зна-

чения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заря-

женную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света. 

-составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, рео-

стат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

-использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное со-

противление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
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единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами. 

-анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: за-

кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямо-

линейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 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, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстоя-

ние и оптическая сила линзы, , формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): 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. 

9 класс 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать от-

дельные 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 уста-

новку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин:,  радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погреш-

ностей измерений. 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспери-

ментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализиро-

вать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного ис-

пользования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение,   колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: переме-

щение, скорость, ускорение, период обращения,  импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия,  амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения. При опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодей-

ствующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
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-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная си-

стема отсчета; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,) и фор-

мулы, связывающие физические величины (ускорение,  импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения):  

-на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, дисперсия света. 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

-решать задачи, используя физические законы (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света,): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энер-

гии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излу-

чения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое выражение; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

-приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 

«Биология» 

5 класс 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимо-

сти на основе достижений науки.    

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.    

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной дея-

тельности вне школы.    

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.    

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.    

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

6 класс 

Знать о многообразии живой природы; царства живой природы, основные методы исследования в био-

логии; признаки живого; экологические факторы; основные среды обитания живых организмов; правила 

работы с микроскопом; правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии; строение клетки; химический состав клетки; основные процессы жизнеде-

ятельности клетки; строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; разнообразие 

и распространение бактерий и грибов; роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; основные 
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группы растений; происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; роль расте-

ний в биосфере и жизни человека. Обучающиеся должны уметь: определять понятия «биология», «эко-

логия», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы», «клетка», «оболочка», «ци-

топлазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл», от-

личать живые организмы от неживых; характеризовать среды обитания живых организмов; работать с 

лупой и микроскопом; готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; распознавать 

различные виды тканей; давать общую характеристику бактерий и грибов; отличать бактерии и грибы от 

других живых организмов; отличать съедобные грибы от ядовитых; объяснять роль грибов и бактерий в 

природе и жизни человека; давать общую характеристику растительного царства; объяснять роль расте-

ний в биосфере; давать основную характеристику основных групп растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

7 класс 

характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объ-

ектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организ-

мов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде. 

8 класс 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практи-

ческую значимость; 

применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма че-

ловека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедея-тельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

9 класс 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблю-

дать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биоло-

гических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости за-

щиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные при-

знаки биологических систем и биологических процессов; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности челове-

ка в природе, получаемую из разных источников; 

  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

«Химия» 

8 класс 

Знать/ понимать: 

  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения хи-

мических реакций; 

  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и моле-

кулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, мо-

лярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролити-

ческая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Уметь 

  называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
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  объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ион-

ного обмена; 

  характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

  определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип хими-

ческой связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

  составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 

20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

  распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  безопасного обращения с веществами и материалами; 

  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

  критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

  приготовления растворов заданной концентрации. 

9 класс 

Знать / понимать: 

  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения хи-

мических реакций; 

  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и моле-

кулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, мо-

лярный объем, химическая реакция, классификация реакций, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, кислотные и основные свойства, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

Строения органических соединений, теорию строения органических веществ; 

  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная, уксусная кис-

лоты; щелочи ,аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пласт-

массы; 

Уметь 

  называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

  объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ион-

ного обмена; 

  характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

  определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип хими-

ческой связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

  составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 

20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

  распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
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  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  безопасного обращения с веществами и материалами; 

  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

  критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

«Изобразительное искусство» 

5 класс 

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение традиционных обра-

зов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

-  различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (напри-

мер, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века). 

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (худо-

жественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современ-

ного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и 

декора. 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобще-

ния, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции втрадиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразитель-

ных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилисти-

кой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, про-

странства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных ком-

позиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

6 класс 

-  Понимать историческую ретроспективу и особенности становления различных жанров пластических 

искусства; 

-  Знать понятия пятна, силуэта, тона и тональных оттенков в изобразительном искусстве, применять 

роль пятна в изображении и использовать  его выразительные  возможности, тональной шкалой, компо-

зицией листа, ритмом пятен. 

-Понимать основы цветоведения;  понятие цветового круга, основных, составных цветов, дополнитель-

ного цвета; холодного и теплого цветов; светлоты, цветового контраста, насыщенности цвета; находить 

близкие цветовые сочетания; 

- сопоставлять понятия:  «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония» с цветовыми отношениями, 

взаимодействие цветовых пятен в композиции; 

- Понимать выразительные  возможностями объемного изображения, видами скульптурных изображе-

ний, связь объема с окружающим пространством; 

- Знать  виды  изобразительного искусства; 

- Знать о жанре , об особенностях композиции в живописи, графике, скульптуре; 

-  Использовать  перспективу  как способ  изображения на плоскости предметов в пространстве; 

 -   определение понятию «ракурс», «освещение»,  как средства выявления объема предмета, 

понятие  « блик», «полутон», «собственная тень», « рефлекс», 

«падающая тень»; 

-   Применять конструктивные способности, изобразительные навыки в рисунке. 

-   Знать закономерности в конструкции головы человека, пропорции лица. 

понятие средней линии и симметрии лица. 

-  находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 

-   Знать историю портрета в жанре скульптура, выразительные  возможности пластического искусства. 

Уметь изображать портрет человека из пластилина, соблюдая пропорции и добиваясь сходства; 

-    о видах линейной и воздушной перспективы в изобразительном искусстве. 

- Изображать предметы с соблюдением правил перспективы; 
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- Понимать понятие точки зрения, точки схода,   правила линейной и воздушной перспективы. 

7 класс 

-  знать о жанровой системе в изобразительном  искусстве и ее значении для анализа развития искусства 

и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

-о процессе работы художника над картиной; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения; 

-    о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в 

утверждении значительностикаждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических событиях; о влиянии образа 

на понимание событий истории; 

-  о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 

-   о роли художественной иллюстрации; 

- наиболее значимый ряд великих произведений  ИЗО  на исторические и библейские темы в отече-

ственном искусстве. 

-   Учащиеся должны уметь: применять на практике первичные навыки изображения пропорций и дви-

жений фигуры человека с натуры и по представлению; 

-  владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей жизни; 

-получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

-получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-дневной жизни: 

-   для восприятия и оценки произведений искусства; 

-      самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображе-

нию), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

«Искуссто» 

8 класс 

-  понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру другого народа; 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать место в ней отечествен-

ного искусства; 

- личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; 

- описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

- воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свой-

ства и качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах произведений искусства, ви-

деть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, исполнительской деятельности; 

- осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию; 

- структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе в Интернет; 

применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и коллективной проектной 

художественной деятельности; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанавливать связи и 

отношения между явлениями культуры и искусства; 

-аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и понимать 

свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при выполнении 

учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься художественным само-

образованием. 

9 класс 

- иметь представление о значении искусства в жизни чело¬века; 

  -  понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

-  рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

 -    размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их функциях (по-

знавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно - ориентирующей); 

-   иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об особенностях языка изоб-

разитель¬ных (пластических) искусств, музыки, литературы, театра и кино; 
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  -  использовать опыт художественно - творческой деятельно¬сти на уроках, во внеурочных и вне-

школьных занятиях искусством; 

-  представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования духовно - 

нравственных ориентаций современного человека; 

-  понимать функции искусства (социально - ориентирую¬щая, практическая, воспитательная, зрелищ-

ная, внушаю¬щая, предвосхищающая будущее и др.); 

-  ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, религи-

озного, классиче¬ского искусства в их соотношении с массовой культурой; 

-  понимать особенности художественного языка разных ви¬дов искусства; 

-  осуществлять самостоятельный поиск и обработку ин¬формации в области искусства, используя со-

временные технологии; 

-  выражать собственные суждения и оценки о произведе¬ниях искусства прошлого и настоящего; 

-  использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в учебной 

деятельности, при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего 

культурного развития. 

«Музыка» 

5 класс 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  слышать музыкальную речь 

как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интона-

ции, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  ориентироваться в разных 

жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  наблюдать за 

процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их измене-

ния; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;  мо-

делировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной 

истории»;  использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности;  воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музы-

кально-творческой деятельности;  планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпрета-ций инструментальных произведе-

ний в пласти-ческом интонировании; Обучающийся получит возможность научиться:  творческой само-

реализации в процессе осуществления собственных музыкально- исполнительских замыслов в различ-

ных видах музыкальной деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

но-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; • оказывать 

помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широ-

кой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

6 класс 

воспринимать музы-кальную интона-цию, эмоционально откликаться на содержание услышанного про-

изве-дения; характери-зовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои  чувства, пере-

живания и мысли, рожденные этой музыкой;  дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике 

и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразитель-ности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  выявлять 

общее и различное между прослушан-ным произведением и другими музыкальными произведениями 

того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жиз-

ненными истоками;  интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке;  предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и 

того же произведения;  сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпо-

чтительный вариант; оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  находить ассоциативные связи между художественны-

ми образами музыки и других видов искусства;  размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  творчески интерпрети-

ровать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтиче-

ском слове, изобразительной деятельности;  участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах);  развивать умения и навы-

ки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, само-

стоятельная работа в творческих тетрадях, посеще-ние концертов, театров и др.;  понимать жизненнооб-
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разное содержа-ние музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, дра-

матические музыкальные образы;  иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкаль-ных сочинений;  уметь по характе-рным признакам определять принадлежность музыкальных  

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, со-

временная; 

7 класс 

выражать свое отношение к искусству; понимать специфику музыки и выявлять родство художествен-

ных образов разных искусств, различать их особенности;  выражать эмоциональное содержание музы-

кальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования;  раскрывать об-

разное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение 

об основной идее и форме ее воплощения в музыке;  понимать специфику и особенности музыкального 

языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкаль-

ной деятельности;  осуществлять исследовательскую деятельность художественноэстетической направ-

ленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициа-

тиву в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестива-

лей и др.;  разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, вла-

деть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи);  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; применять информационнокоммуникативные технологии для расширения опыта творче-

ской деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. Обу-

чающийся получит возможность научиться:   совершенствовать представление о триединстве музыкаль-

ной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель);   знать основные жанры народной, про-

фессиональной, религиозной и современной музыки;  понимать особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рокопере, симфонии, ин-

струментальном кон церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);   эмоциональнообразно воспринимать 

и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей;   творчески интерпретировать содер-

жание музыкальною произведения, используя приемы пластического интонирования, музыкальнорит-

мического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музы-

кальной речи;   анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора;   осуществлять сранительные интерпретации му-

зыкальных сочинений;   выявлять особенности построения музыкальнодраматического спектакля на ос-

нове взаимодействия музыки с другими видами искусства;   использовать различные формы индивиду-

ального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в ис-

следовательских проектах;   раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимо-

действия различных видов искусства;   развивать навыки исследовательской художественноэстетиче-

ской деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);   совершенствовать умения 

и навыки самообразования. 

«Технология» 

5 класс 

-характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

-характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологиче-

ского процесса; 

-называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производст-венных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

-разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструк-

ция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

-объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти технологии; 

-приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

-объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя нега-

тивные эффекты; 

-составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

-осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

-осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

-осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

-конструирует модель по заданному прототипу; 

-осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информа-

ции производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
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-получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на осно-

ве самостоятельно разработанной программы; 

-получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

-получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахож-

дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы мо-

дернизации, альтернативные решения; 

-получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

-получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

-получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере орга-

низации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

-называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в обла-

сти строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

-описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

-оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

-проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

-проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

-читает элементарные чертежи и эскизы; 

-выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

-освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием про-

ектной деятельности) ; 

-применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

-строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

-получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона / поселения; 

-получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

-получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками раз-

личных видов; 

-получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

-получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в со-

ответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на ос-

нове самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

-называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий; 

-характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживаю-

щие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

-перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

-объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

-объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморе-

гулируемые системы; 

-осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок элек-

трической цепи; 

-осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, кон-

струирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

-выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор обра-

зовательной организации); 

-конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

-следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
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-получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая от-

бор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

-получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управля-

емого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

-получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материаль-

ного продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

-характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее 

развития; 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

-называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует 

новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

-характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

-перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

-характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономи-

ческие характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников информа-

ции), 

-объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, харак-

теризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий,  

-разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

-создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

-отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

-составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

-планирует продвижение продукта, 

-регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

-проводит оценку и испытание полученного продукта, 

-описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

-получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

-получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических за-

дач, 

-получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального экспери-

мента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

-получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

-получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

-получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

-получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и слож-

ных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

-получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку, 

-получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

«Физическая культура» 

5 класс 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, 

характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здо-

ровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия принятия допинга; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного вы-

бора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении совре-

менного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного Движения, великих спортсме-

нов, принѐсших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоро-

вья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

6 класс 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для органи-

зации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-

ческих кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нафузку с учѐтом функциональных особенностей и воз-

можностей собственного организма; классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия по обуче-

нию двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с воз-

растными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать по-

мощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физиче-

ских качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения само-

стоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздорови-

тельного массажа. 

7 класс 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повыше-

нию его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных фи-

зических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательно-

го чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуаль-

ных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 
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осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

8 класс 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повыше-

нию его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последователь-

ного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов Рос-

сии); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуаль-

ных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для органи-

зации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-

ческих кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нафузку с учѐтом функциональных особенностей и воз-

можностей собственного организма; классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия по обуче-

нию двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с воз-

растными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать по-

мощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физиче-

ских качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения само-

стоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности проводить 

занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздорови-

тельного массажа. 

Выпускник научится: 

   выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повы-

шению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 
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 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последователь-

ного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов Рос-

сии); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуаль-

ных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

знать/понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и 

правила их профилактики; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бед-

ствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повяз-

кой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

9 класс 

знать/понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и 

правила их профилактики; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бед-

ствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повяз-

кой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 
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использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

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

использования 

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

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 
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Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных 

и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 
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результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики 

и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
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частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
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совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, обеспечивает  

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками -100% 

2. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации: высшая 

категория – 2 педагога, первая категория – 21 педагог. Высшее образование – 96,6%. 

3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников – своевременное про-

хождение курсов повышения квалификации – 100%.  

4. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся – 100%; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС – 98%; 

 педагоги участвовали участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД – 100%; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД – 98%; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей – 100% 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД – 100%; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания – 94%; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности – 91%. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД уровневая (определяются уровни владения УУД). 



109 
 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего,  которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабо-

чих программ учебных предметов. Остальные разделы  учебных предметов формируются с учѐтом реги-

ональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплек-

та учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 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 развития их личностных и позна-

вательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представ-

ленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет 

инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организа-

ции учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обу-

чающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих программах по предметам в Прило-

жении №1 к ООП ООО. 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «СОШ № 5» является средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдель-

ных предметов.  Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Татарстан и Типовым положением об общеобразовательном учреждении на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности на основе сочетания принципов самоуправления кол-

лектива и единоначалия. 

Важной составляющей управления образовательным учреждением является планирование методической 

и учебно-воспитательной деятельности, что положительно сказывается на совершенствовании системы 

управления в школе. 

Управление строится по модели горизонтально сетевой структуры, что позволяет включить в процесс 

управления детей, родителей, педагогов, общественность. Управление носит диалоговый характер и ос-

новывается на принципах гуманизации и демократизации. 

Логически структурированный план работы школы, слаженная работа коллектива, четко организованная 

система управленческих отношений обеспечивают учреждению стабильное функционирование и разви-

тие. 

Фактическое количество обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 334. В школе 17 классов-

комплектов., численность педагогического коллектива – 24 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

    В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирова-

ние у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реа-

лизации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить до-

стижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся ос-

нов российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обу-

чению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
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значимой деятельности. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьни-

ков: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без кото-

рой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общно-

стей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный ана-

лиз  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совмест-

ных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в сов-

местных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, круж-

ков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отноше-

нию к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

ненный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценно-

стях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспита-

ния в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформи-

рованных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позво-

ляет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образо-

вания: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); ува-

жать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю ра-

боту, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о сво-

их домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
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морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий соци-

альный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приори-

тетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школь-

ников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал пер-

вые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания от-

ношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собствен-

ной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кро-

потливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты про-

живаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным парт-

нерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, от-

вечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ори-

ентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отноше-

ний школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления соци-

ально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их по-

требностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открыва-

ется перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекласс-

никам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они мо-

гут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проект-

ной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приори-

тет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предсто-

ит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных 

задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспи-

тательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциаль-

ного поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совмест-

но педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе Управления образования и 

при непосредственном участии Школы,  шествие жителей г. Нижнекамска с портретами ветеранов Вели-
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кой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-патриотическая акция  «Удели внимание, ветерану». За 5-11 классами закреплены ветераны ВОВ, тру-

женики тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями навещают своих ветеранов, 

оказывают им посильную помощь; 

-экологическая акция «Спаси дерево – сдай макулатуру» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

-экологическая акция «Эковесна» (учащиеся активно принимают участие в санитарно-экологическом 

месячнике); 

-акция «Пирог солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят пироги и отправляют их 

по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  об-

суждаются насущные проблемы; 

        - встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН, ГАИ ГИБДД в рамках  про-

филактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, наруше-

ний ПДД и т.д.). 

 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой саморе-

ализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами отцов школы 

и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 

8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-ежегодный праздник «Сабантуй» (организуется на Солнечной поляне администрацией школы и Совета 

отцов), танцевальные выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, прово-

димая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День ма-

тери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Послед-

ний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и хи-

мии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы»; 

-грант директора школы обучающимся за активное участие в жизни школы. 
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На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редак-

торов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, че-

рез предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом клас-

са; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
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руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-

чимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следую-

щих выбранных школьниками ее видов: 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я - исследователь», «Путешествие 

по стране этикета», «Дорога добра», «Я гражданин своей страны», «Занимательная математика»,  «Зани-

мательный английский», «Занимательная информатика», «Удивительная химия», «В мире прав», направ-

ленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, поз-

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  про-

блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «В мире искусства», «Хоровое пение», 

«Мир творчества», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», «С любовью 

к городу»,  направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Азбука здоровья и без-

опасности», «Азбука здоровья», «Волейбол», «Разговор о правильном питании»,  направленные на физи-

ческое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умники и умницы», направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного совета старшеклассников (ШСС), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное объединение  «Тамырлар» – это добровольное 

детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ «СОШ №5» НМР РТ, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объ-

единениях" (ст.5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократи-

ческих процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще-

ству в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общать-

ся, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям - проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в 

благоустройстве территории и т.п.; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа на школьном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей шко-

ле, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объеди-

нении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения: детско-юношеское 

движение «Тамырлар» имеет эмблему. Эмблема в форме круга (форма земного шара, показывает наше 

единство), посредине зеленый флаг (цвет молодости) с красной пятиугольной звездой (5 углов показыва-

ет единство пяти континентов); 

 участие членов волонтерского отряда «Лига добра»  в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
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Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружа-

ющей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, цирк,  в картинную галерею, в 

технопарк, на природу; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие. 

 профориентационные экскурсии учащихся в проф. лицеи и колледжи города:   КНН, НИТ, 

НПК, НМК. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профори-

ентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельно-

сти. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьни-

ка к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: ПАО «НКНХ», АО «НШЗ»; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: КИУ, 

НХТИ, КНН, НИТ, НПК, НМК; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования: просмотр лекций, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков - онлайн-уроки финансовой грамотности; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь зна-

чение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков об-

щения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Дай 5!», школьный сайт, школь-

ную группу в ВК, в Инстаграмме) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 
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работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способно-

сти, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время празд-

ников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффектив-

ного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

 Совет родителей, Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, 

инспекторами  ПДН, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости ; 

 Совет отцов, участвующий в решении вопросов воспитания. 

 

 На индивидуальном уровне: 
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 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последую-

щего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. традиционным 

знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности школы, в целом, сводятся к 

следующим пунктам: 

1) уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому предмету); 

2) уровень развития детей: 

• психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с детьми «группы 

риска», детьми с ОВЗ); 

• физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных соревнований, 

физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

• интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие в 

интеллектуальных мероприятиях); 

• уровень духовно-нравственной воспитанности детей. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в шко-

ле, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный про-

цесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельно-

сти, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирую-

щий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспита-

тельной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие пробле-

мы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы ре-

шить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического са-

моуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседа-

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных про-

блем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

2.4.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это ком-

плексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здо-

ровья детей:  

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обуслов-

ливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополуч-

ных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведе-

ния, привычек;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связа-

но с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими забо-

леваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, не-

способностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способству-

ющей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреп-

лять здоровье;  
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– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования само-

стоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигатель-

ной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни;  

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся,направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напря-

жения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего  образования; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы  под строгим контролем 

медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование культуры здоровья, вклю-

чает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад  и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
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компонентов, включѐнных в учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, 

бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

– создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, уча-

щихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусмат-

ривают разные формы организации занятий: 

  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

  проведение часов здоровья; 

  факультативные занятия; 

  занятия в кружках; 

  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

  организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции,  консультации,  по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  привычек и т. п. 

 

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для со-

хранения и укрепления здоровья : 

- спортивный зал 

- кабинет медицинского работника 

- кабинет педагога-психолога 

- - школьная столовая на 130 мест 

-учебные кабинеты –  22 

-в учебных кабинетах отведено место для отдыха и игр 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  Нижнекамского муниципального района Республики Та-

тарстан разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом опыта работы ОУ по 

данной проблематике.  

Условия реализации  программы коррекционной работы 

Кадровые условия реализации программы  

Педагогические сотрудники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  НМР РТ имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли  обучение и владеют современными образо-

вательными технологиями. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог - психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровожде-

ние детей специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 ........ комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицирован-

ной помощи специалистов разного профиля; 

 ........ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 ........ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Коррекционная работа осуществляется в сотрудничестве с  ЦДиК, комиссией профилактики правонару-

шений средней школы №5, психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), Молодѐжной клини-

кой. В качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами. Социальное партнѐрство включает: 

 ........ сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственно-

сти обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

 ........ сотрудничество со средствами массовой информации; 

 ........ сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении и осуществляются в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка.  

Управление реализацией программы  

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных клас-

сов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов обще-

ства. 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора 

по УР 

 курирует работу по реализации программы; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями  

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе специалистов по органи-

зации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 

ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое со-

провождение); 

 оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-
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развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

 взаимодействует с семьями обучающихся 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектив класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстни-

ками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации профилактиче-

ской и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Учитель начальных 

классов 

 курирует  работу ПМПк; 

 взаимодействует с МДОУ, МПМПК,  лечебными учреждениями, центрами 

здоровья, Молодѐжной клиникой; 

 осуществляет просвещение родителей по проблемам здоровья 

Педагог дополнитель-

ного образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Материалы и оборудование 
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы. 

2. Выход в интернет в каждом кабинете посредством Wi-fi; в библиотеке, кабинетах начальной 

школы. 

3. Медиакомплексы в кабинетах начальной школы.  

4. Мобильный компьютерный класс. 

5. Комплекс психодиагностических и коррекционных компьютерных методик. 

6. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального пе-

дагога и др. 

Ожидаемые результаты: 

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска».  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения  гиперак-

тивными детьми). 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска». 

4. Повышение качества здоровья. 

Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП 

ООО.Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, которые должны 

обеспечивать к школьному обучению через: 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый, 

формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогических и 

административных работников,  

вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения. 

Поскольку факторами риска в нарушении процесса формирования учебной деятельности детей могут 

являться практически все участники учебного процесса, программа психолого-педагогического сопро-

вождения нацелена на вовлечение в нее не только учеников и учителей, но и родителей, а также всех 
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остальных участников учебно-воспитательного процесса (администрация школы, социальный педагог, 

психолог).  

Основными теоретическими понятиями являются: адаптация, школьная дезадаптация, универсальные 

учебные действия.Таким образом,  мы включаем в состав показателя «адаптиро-ванность» к школьному 

обучению следующие составляющие:   

сформированность познавательных универсальных учебных действий и общий уровень интеллектуаль-

ного развития 

эмоционально-физиологическое благополучие (характер самооценки,  преобладающий эмоциональный 

фон, физиологическая работоспособность) 

состояние системы отношений «ученик-учитель» 

поведенческие реакции как показатель сформированности «позиции школьника» (гиперактивность, ча-

стые нарушения правил поведения в школе, агрессивные реакции по отношению к одноклассникам) 

уровень развития мотивации к школьному обучению 

удовлетворенность родителей процессом и результатом обучения. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-

ностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к не-

прерывному образованию;  

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: 

- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения федерального гос-

ударственного образовательного стандарта (ФГОС) 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в условиях введе-

ния ФГОС. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения: 

реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-

предметных и предметных) учащихся,  

-    оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам организации эф-

фективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления индивидуальных программ ин-

теллектуального развития учеников, работы с учениками «группы риска»; 

-    повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, педа гогов; 

-      профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс адаптационного периода при переходе 

учеников школы из начальной в основную школу в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Субъектом сопровождения являются ученики 5-х классов школы.  

Предмет деятельности в рамках данной программы психолого-педагогического сопровождения – ситуа-

ция развития учеников в период адаптации при переходе в основную школу, где ситуация развития рас-

сматривается как система отношений ребенка с миром, окружающими (взрослыми и сверстниками), с 

самим собой. 

Описание программы сопровождения. 

Программа разработана в рамках основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «СОШ №5» 
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Общий контроль  реализации программы психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

директором школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УР, ВР. 

Промежуточные результаты работы по программе анализируются на совещаниях при директоре школы, 

в конце каждой учебной четверти. 

В реализации программы психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

администрация школы, классные руководители 5-х классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Продолжительность программы – 1 год: сентябрь – май текущего учебного года. 

Принципы программы психолого-педагогического сопровождения: 

«на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при 

учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса; 

комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педаго-

га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы за ребенка, а научить его 

решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления способности ребенка к саморазви-

тию; 

превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие 

проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

Основные направления деятельности. 

Организационно-методическое направление. 

Имеет своей целью координацию учебного процесса во время адаптационного периода учащихся 5-ых 

классов в условиях введения ФГОС, оказание методической помощи учителям по вопросам организации 

эффективного обучения учеников, контроль  функционирования образовательной среды и реализация 

системы мониторинга формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ 

и внеурочной деятельности. Основная роль при реализации данного направления – администрация шко-

лы. 

Работа с учениками. 

Цель – профилактика трудностей в обучении, формирование навыков эффективной учебной деятельно-

сти, ранее выявление учеников «группы риска», решение кризисных ситуаций развития в период адап-

тации. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, педагог-психолог, соци-

альный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

Работа с родителями. 

Цель – психолого-педагогическое просвещение (повышение уровня психолого-педагогической компе-

тенции), вовлечение родителей в образовательное пространство каждого ребенка, что достигается через 

осознание каждым родителем значимости познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, спе-

цифики и зависимости от благоприятного климата в семье; ранее выявление дезадаптированный семей, 

помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, педагог-психолог, соци-

альный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению. 

- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого-педагогическая, педагогиче-

ская) 

- консультирование (индивидуальное и групповое) 

- психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-педагогической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, учителей и родителей; 

- экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности сотрудников школы 

- профилактика; 

- организационные виды деятельности. 

Ожидаемый результат. 

уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе - не менее 70%; 

положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и интеллектуаль-

ных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных действий. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

I этап (5 класс) . Переход учащегося на новую ступень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание условий 

для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию усло-
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вий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим зада-

чам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – 

создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. Проводится 

фронтальная и индивидуальная диагностика.  

Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании 

УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащих-

ся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные 

для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1 

четверть 

 2 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 

 

Диагностиче-

ский  

минимум по 

адаптации 

 

 

Углубленная  

диагностика, 

коррекцион-

но-

развивающая 

работа 

 

 Коррекцион-

но-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологиче-

ской адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, направлен-

ной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить рабо-

ту педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися с ООП 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы консилиума), обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивиду-

альной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и со-

трудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого 

направления может быть использована успешно апробированная  программа по психологии для уча-

щихся средней школы «Психология» И.В. Дубровиной, программа Селевко. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

 

консилиум 

Консилиум 

(проблемно-

ориентиро-

ванный семи-

нар) 
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Направления деятельно-

сти 

 

УУД 

Срок   

проведения 

 

Предполагаемый 

результат 

 

Ответ 

Психолого-

педагогическая диагно-

стика 

1. Изучение периода 

адаптации учащихся по 

методике Александров-

ской в 5 классах  

Познава-

тельные 

Регулятив-

ные 

Коммуника-

тивные 

I этап   

Октяб. 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Создание условий 

для успешной 

адаптации уча-

щихся к среднему 

звену школы, пре-

дупреждение и 

преодоление 

школьных факто-

ров риска 

 

Псих. 

2.Оценка сформирован-

ности навыков чтения из  

методического комплекса  

«Прогноз и профилакти-

ка проблем обучения в 3-

6 классах» Л.А. Ясюко-

вой.  

Познава-

тельные  

Сентяб Изучение сфор-

мированности 

навыков чтения 

как одной из со-

ставляющих по-

знавательных 

УУД 

Уч. 

3.Оценка самостоятель-

ности мышления из  ме-

тодического комплекса  

«Прогноз и профилакти-

ка проблем обучения в 3-

6 классах» Л.А. Ясюко-

вой 

 

Познава-

тельные 

 

 

Сентяб -ноябрь 

 

Изучение само-

стоятельности 

мышления как 

показателя одной 

из составляющих 

познавательных 

УУД 

Уч 

4. Методика самооценки 

и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн  

Личностные  Октяб -ноябрь Изучение само-

оценки 

Псих. 

5. Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления 

Л. Переслени, 

Т.Фотекова   

Познава-

тельные  

ноябрь изучение сформи-

рованности сло-

вестно-

логического 

мышления как 

одной из состав-

ляющих познава-

тельных УУД. 

Уч. 

7. Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при перехо-

де из начальных классов 

в средние по методике 

М.Р. Гинзбурга «Изуче-

ние учебной мотивации»   

Личностные  Октябрь-ноябрь Изучение мотива-

ционной  сферы 

учащихся на этапе 

перехода в сред-

нее звено школы  

как показателя 

одной из состав-

ляющих личност-

ных  УУД 

Псих. 

Консультационная и про-

светительская работа 

Проведение индивиду-

альных и групповых кон-

сультаций родителей пя-

тиклассников.  

  Родительские собрания 

по результатам адапта-

ции 

  

 

По запросу сен-

тябрь- апрель 

  

 

Псих 

 

Кл. рук. 
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План работы с одаренными детьми 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с учащимися 

Входная диагностика развития ребенка, создание 

банка данных школы «Одаренный ребенок» по 

направлениям 

Сентябрь Учителя, классные 

руководители, пе-

дагог-психолог 

Выбор форм работы с учащимися, в т. ч. и до-

полнительного образования, на текущий учебный 

год с учетом диагностики и возрастных особен-

ностей 

Сентябрь 

Проведение школьного этапа олимпиад по учеб-

ным предметам 

Октябрь Учителя-

предметники 

Участие в муниципальных, региональных, все-

российских научно-исследовательских конфе-

ренциях 

В графику УО 

Участие в дистанционных олимпиадах  В течение года 

Участие в международных и республиканских 

конкурсах 

В течение года 

Школьная научно-практическая конференция Апрель Заместитель дирек-

тора  

Групповые и индивиду-

альные консультации с 

педагогами  

 (по плану работы с педа-

гогами) 

  

 

В теч. года 

 

Повышение го-

товности педаго-

гов к работе в но-

вый условиях вве-

дения ФГОС 

 

Псих. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися, испыты-

вающими временные 

трудности периода адап-

тации 

 

 

Личностные 

Коммуника-

тивные  

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

 

Сентябрь – апрель 

 

Снизить в период 

адаптации тре-

вожность, научить 

пользоваться под-

держкой окружа-

ющих, оказывать 

помощь другим, 

видеть свои силь-

ные и слабые сто-

роны 

 

Псих. 

3.Цикл тренинговых за-

нятий (3 занятия) «Я пя-

тиклассник!» 

Личностные 

Коммуника-

тивные  

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Сент. 

 

Декаб 

Развитие самосо-

знания и рефлек-

сивных способно-

стей 

 

Псих. 

4. Цикл тематических 

классных часов «Мы од-

на команда!» (3 занятия) 

Личностные 

Коммуника-

тивные  

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Сентяб – май Развитие основ-

ных качеств лич-

ности 

Кл. рук. 

Аналитическая работа 

М/0 классных руководи-

телей,  

Педсовет по адаптации 

 Ноябрь 

апрель 

Анализ условий 

адаптации детей к 

школе, предупре-

ждение и преодо-

ление школьных 

рисков в даль-

нейшем обучении 

Псих., зам 

по УР и ВР 
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Участие в играх  интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?» 

В течение года Учитель истории и 

обществознания 

День чести школы Май Администрация 

Работа с учителями 

Заседание ШМО по теме «Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся» 

По плану Руководители 

ШМО 

Внедрение проблемно-исследовательских, про-

ектных методов обучения, методик коллективно-

го способа обучения 

В течение года Учителя предмет-

ники 

Пополнение банка педагогической информации 

по работе с одаренными детьми: 

• олимпиады по предметам; 

• разработки интеллектуальных мероприятий; 

• диагностические материалы по работе с одарен-

ными учащимися 

В течение года Учителя-

предметники, клас-

сные руководители 

Приобретение учебно-методической литературы, 

компьютерных программ для организации рабо-

ты с одаренными детьми 

В течение года Учителя-

предметники, клас-

сные руководители, 

администрация 

Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей 

Март Администрация, 

управляющий совет 

Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми 

В течение года Администрация  

Обобщение опыта работы учителей, работающих 

с одаренными детьми: 

• выступление учителей на семинарах, педагоги-

ческих советах; 

• участие в работе муниципального методическо-

го объединения учителей 

В течение года Администрация, 

учителя-

предметники 

Работа с родителями одаренных детей 

Организация необходимой психолого-

педагогической работы среди родителей способ-

ных учащихся: 

• собеседования школьного психолога с родите-

лями; 

• определение рекомендаций по оказанию помо-

щи со стороны родителей одаренным детям; 

• привлечение родителей для совместного прове-

дения интеллектуальных мероприятий на уровне 

учреждения образования 

В течение года Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Поддержка и поощрение родителей одаренных 

детей в ходе ежегодного публичного отчета шко-

лы 

Май Администрация 

 

Программа психологической подготовки субъектов образовательного процесса к прохождению 

ГИА. 

Цель Программы: оказание психологической помощи учителям, выпускникам 9-ых классов и их роди-

телям в подготовке к ГИА. 

Задачи программы: 

1. Развитие познавательного компонента психологической готовности к ГИА: отработка навыков 

самоорганизации и самоконтроля, волевой саморегуляции, развитие внимания, памяти, мышления. 

2. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками психофизической саморегу-

ляции. 

3. Содействие  адаптации учащихся к процессу проведения ГИА. 

4. Создание  необходимого психологического настроя у педагогов, классных руководителей,  уча-

щихся    и     их   родителей  во время  подготовки и проведения  экзаменационных испытаний. 

Субъекты программы: выпускники 9х классов, их родители, учителя. 

Программа включает 5 направлений: 
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1. Диагностическое направление. 

2. Психокоррекционная  и  развивающая  работа  со  школьниками. 

3. Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической готовности к 

экзаменационным испытаниям. 

4. Профилактическая  работа. 

5. Организационно-методическая  работа.   

Содержание деятельности 
 

Планируемый результат Сроки 

1.     Диагностическое направление 
Цель – информационное  обеспечение  процесса  психологического сопровождения готовности к ГИА 

1.     Подбор методик для диагностики психо-

логической готовности учащихся к ГИА. 

2.     Отбор критериев и показателей по трем 

компонентам психологической готовности к 

ГИА 

3.     Проведение  диагностики. 

4.     Анализ полученных результатов. 

5. Создание  банка  методик, приѐмов 

работы  по адаптации  к  ГИА 

Определение  уровня  психологической 

готовности выпускников к экзаменацион-

ным испытаниям по трем компонентам 

психологической готовности к ГИА   (са-

моорганизация и самоконтроль, познава-

тельные процессы  – познавательный ком-

понент, тревожность – личностный компо-

нент, знакомство с процедурой ГИА   – 

процессуальный компонент). 

Формирование  групп  учащихся, имею-

щих  проблемы  в обучении и  психологи-

ческой готовности к ГИА 

Ноябрь-

Декабрь 

2.     Психокоррекционная  и  развивающая  работа  со  школьниками. 
Цель – создание  условий  для психологической готовности к ГИА   и  решения психологических про-

блем конкретных учащихся. 

1.     Формирование  групп  учащихся  с  низ-

ким  уровнем  психологической готовности к 

ГИА  , планирование  занятий  с  ними. 

2.     Проведение  цикла занятий в форме пси-

хологическихтренингов  для  учащихся 9-11-х  

классов по развитию у них внимания, памяти, 

самоорганизации и самоконтроля, снятия тре-

вожности. 

3.     Проведение занятий по релаксации на ос-

нове изучения методов и приемов  психофизи-

ческой саморегуляции. 

4.     Групповые  и  индивидуальные     беседы 

по проблемам психологической готовности к 

ГИА  . 

1.Развитие познавательных процессов (па-

мяти, внимания учащихся). 

2.Овладение  учащимися приѐмами  и 

навыками психофизическойсаморегуляции, 

выработка умений  самостоятельно проти-

востоять  стрессу. 

Март-Май 

3.      Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической готовно-

сти к экзаменационным испытаниям. 
Цель – оказание  психологической  помощи  и  поддержки субъектам ГИА  , обучение  их навыкам  са-

морегуляции. 

1.Семинар – практикум  для  педагогов «Пси-

хологическое  сопровождение ГИА и  ЕГЭ». 

2.Выступление  на  родительском  собра-

нии «Психологический комфорт в семье во 

время экзаменов». 

3.Выступление  на  ученических  собраниях и 

тематических классных часах по теме «Пути 

достижения успеха  на  экзамене». 

5.Индивидуальные  консультации  для 

выпускников. 

6.Психологические тренинги  для  учащихся – 

обучение  методам и приѐмам  эмоционально-

волевой  регуляции. 

7.Работа по запросу  родителей и педагогов. 

8.Организация имитации ситуации сдачи ГИА   

1. Понимание необходимости психологи-

ческого сопровождения ГИА 

2. Формирование представлений о мотива-

ционных установках к организации и про-

ведению ГИА  . 

3.Овладение методами и приемами созда-

ния комфортной ситуации в семье выпуск-

ника школы во время сдачиГИА   

4. Готовность и способность субъектов-

ГИА   к эмоционально – воле-

вой регуляции. 

Январь - май 
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(проведение репетиционного экзамена в форме 

ЕГЭ). 

4.     Профилактическая  работа. 
Цель – проведение  мероприятий, направленных  на  создание  благоприятных  условий  ГИА  . 

 

1.Разработка и проведение тематического 

классного часа  «Пути достижения успеха  на  

экзамене». 

2. Проведение психологических  игр на снятие 

тревожности у учащихся и их родителей. 

3.Работа  в  микрогруппах  с  учащимися   с  

одинаковыми  психологическими проблемами 

по подготовке к ГИА  

Создание  благоприятных  условий  для  

проведения  экзаменационных испытаний. 

Март – май 

5.      Организационно-методическая  работа. 

Цель – разработка  программ  диагностики, коррекционных и развивающих занятий, рекомендаций. 

1.Разработка  цикла  занятий  в форме психо-

логического тренинга  для  учащихся  9 и 11-

ых  классов с проблемами психологической 

готовности к ГИА  . 

2. Разработка  рекомендаций, памяток  для  

учащихся, педагогов, родителей. 

3.Составление программы  занятий   по релак-

сации. 

4. Оформление  информационного  стенда, 

наглядных  материалов для учащихся и роди-

телей. 

5. Составление  расписания  занятий (психоло-

гических тренингов) групповых  и  индивиду-

альных по психологическому сопровождению 

готовности к ГИА  . 

6.Составление  программы  мониторинга  под-

готовки  и  проведения ГИА  . 

1.Формирование психологической готов-

ности к ГИА   по ее трем компонентам (по-

знавательному, личностному и процессу-

альному). 

2.Создание банка методических разработок 

и наглядности по психологическому со-

провождению готовности к ГИА  . 

 

Декабрь - 

май 

Основными направлениями психологической подготовки субъектов образовательного процесса к сдаче 

ГИА   являются: диагностическое – определение уровня психологической готовности у выпускников и 

ее коррекция; информационное – психологическое просвещение всех субъектов образовательного про-

цесса в плане трудностей ГИА   и необходимости вести психологическую подготовку.  

Диагностическое направление. 

Методику изучения уровня психологической готовности у выпускников школы составляют две группы 

методов. 

Первая группа методов направлена на оценку психологической готовности к ЕГЭ с позиций самих вы-

пускников и их родителей.  

Метод анкетирования:  1) анкета «Готовность к ЕГЭ»;  2) анкета «Определение выпускников группы 

риска». 

Вторая группа методов направлена на изучение развития внимания, памяти, мышления и волевой само-

регуляции выпускников. Рекомендуем использовать следующие методики: 

1. Тесты на развитие внимания («Определение объема внимания» , «Выявление уровня устойчиво-

сти и переключения внимания» , «Корректурные пробы Бурдона» 

2. Тест «Цезарь» для диагностики объема оперативной памяти. 

3. Тест-опросник А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана «Определение уровня развития волевойсаморегу-

ляции». 

Программа психологической подготовки субъектов образовательного процесса прохождению ГИА 

предполагает следующие формы работы психолога с выпускниками школы: 

 групповые занятия –тренниги; 

 игры – драматизации (овладение процедурой ГИА на симулированном материале); 

 индивидуальные консультации; 

 формулировка рекомендаций (по группе учащихся и индивидуально). 
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Возможное содержание групповых занятий с выпускниками включает: 

 ознакомление с сущностью, процедурой и спецификой ГИА в аспекте психологической подго-

товленности учащихся; 

 освоение простейших релаксационных техник (аутотренинг  и т.д.) для снятия эмоционального 

напряжения во время ГИА. 

Формы работы с родителями: 

 фронтальные: тематические родительские собрания. 

 индивидуальные: консультации (в том числе совместные с выпускником). 

Направления работы с педагогами: 

 обсуждение и коррекция нереалистических установок на тестовую форму ГИА; 

 взаимодействие в разработке индивидуальной стратегии по психологической подготовке вы-

пускников (учитель - эксперт); 

 ознакомление педагогов с психологической спецификой ГИА в целом и трудностями отдельных 

групп выпускников; 

 знакомство с психологическими характеристиками выпускников (по результатам диагностиче-

ских исследований); 

 взаимодействие в поиске эффективных методов формирования психологических процессов у 

отдельных учащихся, необходимых для успешного прохождения экзаменационных испытаний. 

Ожидаемые от реализации данной программы результаты: 

1. Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА. 

2. Развитие памяти и концентрации внимания, четкости и структурированности мышления у вы-

пускников училища. 

3. Повышение сопротивляемости стрессу. 

4. Развитие навыков саморегуляциии и самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

5. Устранение психологических факторов, негативно влияющих на результаты экзамена. 

Критериями оценки эффективности программы выступает то, что анализ проведенной работы будет 

производиться на основе сопоставления результатов проведенных диагностик до начала реализации 

программы и по ее завершению. Будет видно, насколько снизился уровень тревожности, как развились 

те или иные психические функции. Косвенной оценкой будет являться улучшение результатов ГИА   у 

выпускников. 

Итак, важно отметить, что психологическая подготовка дает важное преимущество при прохождении 

ГИА и сдаче ЕГЭ. Кроме развития познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, мышле-

ния и др.), она формирует психологическую устойчивость к стрессам. При этом полученные выпускни-

ками психологические знания и умения в дальнейшем могут применяться и в их дальнейшей службе и 

личной жизни. 

 

Коррекционная работа 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического процесса 

является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 

развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня 

общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направ-

ленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предше-

ствующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование уст-

ной и письменной 

речи учащихся  пер-

вого  класса 

Наблюдение, анкетирование 

родителей 

Определение количества обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом развитии. Уточнение сте-

пени нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и степень 

сформированности связной речи.   

Педагогическая диа-

гностика готовности 

к обучению 

Индивидуальное тестирова-

ние 

Формирование списка обучающихся, испытыва-

ющих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные за- Фронтальные, групповые и Коррекция нарушений, развитие познавательных 
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нятия с обучающи-

мися, испытываю-

щими затруднения 

индивидуальные занятия процессов  

Информационно-просветительная работа 

Родительские со-

брания 

Выступление по актуальным 

темам программы «Путь к 

успеху» Вахрушевой И. Г.  

Психолого-педагогическое просвещение, озна-

комление с результатами обследования и с итога-

ми коррекционной работы  

Проведение инди-

видуальных кон-

сультаций для роди-

телей  

Консультативная, просвети-

тельская работа  

Выявление причин трудностей в обучении; при-

общение родителей к коррекционно-

воспитательной работе   

Результаты внедрения программы коррекционной работы  

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО, которая  предполагает комплексный подход к оценке результатов обра-

зования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

 Условия обучения, развития и воспитания детей  с особыми возможностями здоровья  и 

одаренных детей 

 

№ Особенности разви-

тия (диагноз) 

Психолого-

педагогическая харак-

теристика 

Условия обучения, развития и воспитания 

1. Дети с нарушением 

зрения, но  не подле-

жащие IV виду спе-

циального  коррекци-

онного класса. 

Действительное 

название - «Классы 

охраны зрения» 

Ограничение зрительно-

го восприятия, что не 

влияет на весь процесс 

формирования и разви-

тия личности.  

1.Обучение по стандартным программам. 

Ввиду малой наполняемости класса (не делит-

ся на группы на предметах иностранный язык 

и  основы религиозных культур и светской 

этики - раздел учебного плана «Основы ду-

ховно-нравственной культуры») иностранный 

язык в классах охраны  зрения английский, 

модуль предмета основы религиозных куль-

тур и светской этики выбирается одиндля все-

го класса. 

2.Малая наполняемость класса (12-16 чел). 

3.Щадящий режим работы (смена видов  

учебной деятельности, обучение только в 

первую смену, наличие ГПД в каждом классе, 

отдельное учебное здание, обучение по 5-

дневной рабочей неделе). 

4. Создание атмосферы эмоционального ком-

форта.  

5. Наличие специалистов:  логопеда (по воз-

можности), психолога, специально обученных 

педагогов. 

6. Целенаправленная работа по сохранению   

зрения. 

2. Дети с поведенчески-

ми нарушениями 

(нарушения в соци-

альном развитии)  

Снижение мотивации 

учения, инфантильность 

или неадекватность, 

негативное отношение к 

детям (взрослым). 

Нарушение поведения. 

Страхи, комплексные 

трудности обучения. 

Повышенное внимание с первого дня. Спо-

койное доброжелательное отношение в слож-

ных ситуациях, строгость, требовательность 

(не грубость). Эмоциональная поддержка. 

Контакт с родителями. Работа с психологом и 

социальным педагогом. 

3.  Дети с ослабленным 

здоровьем (часто бо-

леющие) 

Низкая, неустойчивая 

работоспособность. 

Повышенная утомляе-

мость. Жалобы на го-

ловную боль, усталость. 

Щадящий режим. Противопоказаны интенси-

фикация и усложнение программы. Ограни-

чение дополнительных нагрузок. Индивиду-

альная работа. 
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Трудности концентра-

ции внимания. 

Гиперактивность или 

заторможенность, вя-

лость. 

4. Биологический воз-

раст отстает от «пас-

портного» 

Трудности психологиче-

ской и функциональной 

адаптации к школе. 

Снижение успешности 

обучения. Возможны 

нарушения поведения. 

Высокая утомляемость. 

Раздражительность, 

плаксивость при неуда-

че. 

Щадящий режим, не рекомендуется посеще-

ние групп продленного дня, индивидуальная 

работа. 

5. Нарушения в лич-

ностном развитии 

Занижена самооценка, 

отсутствует активный 

познавательный интерес. 

Возможны конфликты 

со сверстниками, взрос-

лыми. 

Боязнь новых кон так-

тов, замкнутость, при-

вычка работать под кон-

тролем взрослых. 

Отвлекать, переключать на другой вид дея-

тельности, включать в совместные игры. 

Обеспечить поддержку (взглядом, жестом, 

словом), поощрять активность. Фиксировать и 

отмечать при других любые удачи и успехи. 

Отсутствие негативных оценок. 

6. Одаренные дети:  

1. Дети с высокими 

показателями по спе-

циальным тестам ин-

теллекта (интеллекту-

альная одаренность). 

2. Дети с высоким 

уровнем творческих 

способностей (твор-

ческая одаренность). 

3. Дети, достигшие 

успехов в каких-либо 

областях деятельно-

сти.  

4. Дети, хорошо обу-

чающиеся в школе. 

Высокая учебная моти-

вация, высокая познава-

тельная активность, кре-

ативность. Возможны 

трудности в социализа-

ции. 

Готовность педагога к «приятию» одаренного 

ребенка  (эмпатия,  увлеченность). 

Методическая оснащенность (владение мето-

дическим инструментарием). 

Формирование мотивационного поля (актив-

ное участие ребенка в образовательном про-

цессе). 

Взаимодействие с родителями. 

Моделирование ситуации успеха (среда, пси-

хо-эмоциональный комфорт). 

Индивидуализация обучения (наличие 

136ндиивидуального плана обучения учащих-

ся). 

Опережающее и развивающее обучение. 

Разнообразие предлагаемых возможностей 

для реализации способностей учащихся. 

Возрастание роли внеурочной деятельности. 

Свобода выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставниче-

ства. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Особенность 

ребѐнка  

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения  и воспитания 

Дети с  

задержкой пси-

хического разви-

тия 

1) снижение работоспособно-

сти; 

2) повышенная истощаемость; 

3)неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень разви-

тия  восприятия; 

5)недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6)отставание в развитии всех форм 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности 

учебной программы реальным познаватель-

ным возможностям 

ребѐнка, уровню развития его  когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллек-

туальной  деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, 
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мышления; 

7)дефекты звукопроизношения; 

8)своеобразное поведение; 

9)бедный словарный запас; 

10)низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих све-

дений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15)трудности в счѐте через 10, ре-

шении задач 

осмысливать информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, оказание педа-

гогом  необходимой   помощи ребѐнку, с  учѐ-

том его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь уче-

нику, решение диагностических  задач. 

5.Развитие у ребѐнка чувствительности к по-

мощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6.Щадящийрежим работы, соблюдение гигие-

нических и валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика 

 чувства защищѐнности и эмоционального 

комфорта. 

8.  Безусловная  личная  поддержка ученика 

учителями школы. 

9.Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности. 

Дети с лѐгкой 

степенью ум-

ственной отста-

лости, в том 

числе,  с прояв-

лениями аутизма 

(по желанию ро-

дителей и в силу 

других обстоя-

тельств могут 

учиться в обще-

образовательной 

школе) 

1)Характерно недоразвитие позна-

вательных интересов: меньше ис-

пытывают потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) 

всех сторон психической деятель-

ности; 

3) недоразвитие моторики; 

4) недоразвитие  уровня мотивиро-

ванности и потребностей; 

5) недоразвитие  всех компонентов 

устной речи, касающихся фонети-

ко-фонемати-ческой и лексико-

граммати-ческой сторон; возможны 

все виды речевых нарушений; 

6) недоразвитие  мыслительных 

процессов – медленно формируют-

ся обобщающие понятия; не фор-

мируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарный и граммати-

чески строй речи; 

7) недоразвитие  всех видов про-

дуктивной  деятельности; 

8)  недоразвитие  эмоционально-

волевой сферы. 

1. Развитие всех психических функций и по-

знавательной деятельности в процессе воспи-

тания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посиль-

ным видам труда. 

4.Бытовая ориентировка и социальная адапта-

ция как итог всей работы. 

5.Комплексный характер коррекционных ме-

роприятий (совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога и роди-

телей). 

6.Поддержание спокойной рабочей и домаш-

ней обстановки (с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7.Использование метода отвлечения, позволя-

ющего снизить интерес к эффективным фор-

мам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках ин-

тереса и активности самого ребѐнка). 

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных  эмоций. 

10.Развитие сохранных сторон психики и пре-

обладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11.Применение  различных  методов, способ-

ствующих    развитию    мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнасти-

ка, ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

Дети с отклоне-

ниями в психи-

ческой сфере 

(состоящие на 

учѐте у психо- 

невролога, 

психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная раздражитель-

ность; 

2)двигательная расторможенность в  

сочетании со сниженной работо-

способностью; 

3)проявление отклонений в харак-

тере во всех жизненных  ситуациях; 

4)социальная дезадаптация прояв-

ления невропатии у детей. 

1. В группу можно объединять по 3–4 ученика 

с   одинаковыми  пробелами в развитии      и   

усвоении    школьной программы    или  со   

сходными затруднениями в учебной деятель-

ности. 

2. Учѐт возможностей ребѐнка при организа-

ции коррекционных занятий : задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 

Дети с наруше-

ниями речи 

1) 1) речевое развитие не соот-

ветствует возрасту говорящего; 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего рече-
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2) 2)речевые ошибки  не явля-

ются диалектизмами, безграмотно-

стью речи и выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны с откло-

нениями в функционировании пси-

хофизиологических механизмов 

речи; 

4)нарушения речи носят устойчи-

вый характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует опреде-

лѐнного логопедического  воздей-

ствия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на психиче-

ское развитие ребѐнка. 

 

вого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4.Пополнение активного и пассивного словар-

ного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребѐнка (кон-

троль заречью дома, выполнение заданий ло-

гопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения ре-

бѐнка к речевому нарушению. 

8.Стимулирование активности ребѐнка в ис-

правлении речевых ошибок 

Дети с наруше-

нием поведения, 

с эмоционально-

волевыми 

расстройствами, 

с ошибками 

воспитания (де-

ти с девантным и 

деликвентным 

поведением, 

социально - 

запущенные, из 

социально-

неблагополуч-

ных семей) 

1)наличие отклоняющегося от нор-

мы поведения; 

2)имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригиру-

ются; 

3)частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в ин-

дивидуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

1.Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля, как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей само-

стоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с ребѐнком (не 

позволять кричать, оскорблять ребѐнка, доби-

ваться его  доверия). 

3. Сотрудничество учителя и родителей в про-

цессе обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в  

знаниях, не переходить к изучению  нового 

материала, не бояться оставить ребѐнка на 

второй год в начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и психического 

здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора ребѐнка (посе-

щать театры, цирк, выставки, концерты, путе-

шествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера 

нарушений у ребѐнка, поиск эффективных пу-

тей помощи. 

7. Чѐтко соблюдение режима дня. 

 

План работы социально-психологической службы с детьми-инвалидами 

№п/п Содержание  работы  Сроки Ответственные 

1 Составление списков учащихся детей-инвалидов. сентябрь Социальный педа-

гог  

2 Обновление и пополнение (по необходимости) банка 

данных на учащихся детей-инвалидов. 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педа-

гог  

3 Анкетирование родителей учащихся детей-

инвалидов об особенностях условий пребывания и 

обучения в школе. 

октябрь Социальный педа-

гог  

Педагог-психолог  

4 Привлечение учащихся  детей-инвалидов  (по воз-

можности) к участию во внеклассных мероприятиях 

по плану школы и класса. 

В течение 

учебного 

года 

Классные руково-

дители 

5 Обследование учащегося ребѐнка-

инвалида  педагогом-психологом (при необходимо-

В течение 

года 

Педагог-психолог  
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сти). 

6 Консультирование родителей учащегося  ребѐнка-

инвалида социальным педагогом и педагогом-

психологом (при необходимости). 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

7 Консультирование учащегося ребѐнка-

инвалида социальным педагогом и педагогом-

психологом (при необходимости). 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

8 Вовлечение педагогом-психологом учащихся детей-

инвалидов в участие в групповых коррекционно-

развивающих  занятиях. 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

9 Посещение  семей учащихся детей-инвалидов , 

находящихся в социально-опасных жизненных ситу-

ациях. 

В течение 

года 

Социальный педа-

гог  

10 Информирование учащихся детей-инвалидов о бес-

платных путевках в детские оздоровительные лагеря 

в летний период 

Май Социальный педа-

гог 

 

11 Подведение итогов  работы  с учащимися  детьми-

инвалидами за учебный год. 

Май, август Социальный педа-

гог  

Педагог-психолог  

12 Составления  плана   работы  с учащимися  детьми-

инвалидами на учебный год 

Май, август Социальный педа-

гог  

Педагог-психолог  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  с углубленным изучением отдельных предметов» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  реализует программы начального обще-

го, основного общего  и среднего (полного) общего образования, имеет лицензию серии РТ № 002172 

(регистрационный номер 3637) от 16.03 2012 г. 

Учебный план  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» составлен на основании следующий документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями.); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решени-

ем федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Устав МБОУ «СОШ№5» НМР РТ. 

Учебный план сформирован с учетом специфики работы школы, которая обеспечивает индивидуальный 

характер развития учащихся в соответствии с их способностями и интересами.  

В соответствии с Уставом школы установлена 6-дневная учебная неделя. Все классы обучаются в 

первую смену. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели,  в 4 и 9-х классах составля-

ет 34 недель, 2-3, 5-8 классах – 35 учебных недель. Режим учебных занятий регулируется расписанием с 

началом учебного дня с 8.00 ч. Продолжительность урока во 2-9 классах – 45 минут. 

Во всех классах нормы учебной нагрузки не выходят за рамки предельно допустимой  согласно Сан-

ПИН.  

За основу учебного плана основного общего образования вариант №4 Примерного учебного плана ос-

новного  общего образования для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ. 

В основной школе углубленное изучение ведется по  двум направлениям: углубленное изучение русско-

го языка (5б и 7б) и математики (6а и 8а). 

Углубленное изучение математики обеспечено рабочими программами, разработанным на основе учеб-

ных программ, подготовленных МО и Н РФ и следующим учебным пособиям: 6а - учебник под редак-

цией С.М. Никольского М.: «Просвещение», 2011 г. 

Углубленное изучение русского языка и литературы ведется с использованием Ошибка! Ошибка свя-

зи. учебник под редакцией В.В.Бабайцевой для 5-9 классов, сборник упражнений под редакцией 

В.В.Бабайцевой для 5 класса, сборник упражнений под редакцией В.В.Бабайцевой для 8-9 классов.  

Предметная область «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  начальной школы 

и организуется для обучающихся 5-х классов за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений – 0,5 часа.  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часа в неделю. Третий час использу-

ется на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и внедрение 

современных систем физического воспитания. В целях дифференцированного подхода к организации 

уроков физической культуры, в зависимости от состояния здоровья обучающихся, в классах сформиро-

ваны три медицинские группы: основная, подготовительная, специальная. Объем и структура физиче-

ской нагрузки, а также требования к уровню усвоения учебного материала в специальной медицинской 

группе организуются в соответствии с письмом МО и Н РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оцени-

вании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой» 
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Учебный предмет «Искусство» в 1-7 классах изучается как предметы «Музыка» и «ИЗО» по 1 часу в 

неделю, в VIII, IX классах – как интегрированный курс «Искусство», рассчитанный на 2 учебных года. 

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» изучается на двух языках: русском и татарском по 

выбору родителей (законных представителей). 

В школе изучаются два иностранных языка – английский и немецкий (за счет вариативной части).  При 

проведении занятий по иностранному языку, родному языку и литературе,   информатике происходит 

деление классов на  группы при наполняемости 25 человек и более. При проведении уроков  технологии 

класс делится на группу мальчиков и девочек при наполняемости 25 человек и более. При меньшей 

наполняемости  классы  объединяются по  параллелям и делятся на подгруппы. 

Внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана и организуется по следующим направлени-

ям развития личности: духовно-нравственное («Традиции народов России»), социальное (детский совет 

самоуправления «Тамырлар»), общекультурное (ансамбль «Чишмэ»),  общеинтеллектуальное (научное 

общество «Исследователь», объединение «Шах и Мат»), спортивно-оздоровительное (спортивное 

движение «Мы за спорт»).  

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

 

Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 2 2 2 2 2 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 30 32 33 34 34 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

2 1 2 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

Начало учебного года - 1 сентября. 

1. Продолжительность учебного года:  
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34 учебные недели - для  9 классов 

35 учебных недель - для 5-8 классов 

2. Регламент образовательного процесса: 

1 четверть – 9 учебных недель 

2 четверть – 7 учебных недель 

3 четверть – 10 учебных недель для 5-9 класса,  

4 четверть –8 учебных недель для 5-8 классов; 7 учебных недель для 9 классов 

3. Организация каникул: 

осенние – 7 дней 

зимние – 14 дней 

весенние – 9 дней 

4. Проведение промежуточной аттестации: 

классы количество учебных недель сроки промежуточной аттеста-

ции 

5 классы 35 недель 34-35 недели 

6 классы 35 недель 34-35 недели 

7 классы 35 недель 34-35 недели 

8 классы 35 недель 34-35 недели 

9 классы 34 недели 33-34 недели 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-9 классы 

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Школа работает в одну  смену. 

7.45 – утренняя зарядка. 

Начало уроков в 8.00, продолжительность уроков - 45 минут;  

Расписание звонков: 5-9 классы 

 Время урока Перемена 

1 урок 8.00-8.45 15 

2 урок 9.00-9.45 15 

3 урок 10.00-10.45 20 

4 урок 11.05 -11.50 15 

5 урок 12.05-12.50 10 

6 урок 13.00-13.45 5 

7 урок 13.50-14.35 10 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные инди-

видуальные и групповые занятия, элективные учебные предметы и т. п. организуются во второй поло-

вине дня  с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий 

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

В каникулы внеурочная деятельность организуется согласно плану работы школы в каникулярное вре-

мя. 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5  обеспечивает введение в действие и  реализацию тре-

бований Федерального государственного образовательного, основного общего образования и определя-

ет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов 

основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью даль-

нейшего совершенствования образовательного процесса,  повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного про-
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странства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохране-

ния их здоровья. 

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 общеобразовательного учре-

ждения  ребенок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способно-

стям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что поз-

воляет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее слож-

ных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обу-

чающегося происходит становление личности ребенка.  

План отражает основные цели и задачи. Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последую-

щего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, форми-

рование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ СОШ  № 5 решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования 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 кур-

сы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, кон-

кретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 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. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. познавательная деятельность; 

2. игровая деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность; 

5. художественное творчество; 

6. социально значимая волонтерская деятельность; 

7. трудовая деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Направления 

развития личности  

Виды внеурочной 

деятельности  

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игровая, спортивно – 

оздоровительная, 

туристско – 

краеведческая, 

познавательная, досугово-

развлекательная  

Секции, соревнования, 

клубы, экскурсии, 

олимпиады, военно – 

спортивные игры 

Духовно – 

нравственное 

Научно- 

познавательное, 

Игровая, проблемно-

ценностное общение, 

Кружки, творческое объ-

единение, поисковые 
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художественно- 

эстетическое 

художественное 

творчество 

операции,  посещение 

концертов, спектаклей, 

выставок,  

круглый стол, дискуссии 

Социальное Общественно- по-

лезная деятель-

ность, проектная  

Игровая , проблемно- 

ценностное, трудовая, 

общение, социальное 

творчество (социально 

преобразующая) 

Детские общественные 

объединения, 

детские общественные 

организации, акции,  

движения, социально 

значимые проекты 

Обще 

интеллектуальное 

Научно- 

познавательное, 

проектная  

Познавательная, 

туристско- краеведческая, 

проблемно- ценностное 

общение 

Школьные научные об-

щества; соревнования; 

Клубы, экспедиции, ис-

следовательские проекты, 

олимпиады; поисковые и 

научные исследова-

ния;индивидуально– 

групповые  

занятия (ИГЗ); 

индивидуально- 

групповые консультации 

(ИГК) и т. д. 

Общекультурное Художественно- 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение); проблемно- 

ценностное общение, 

художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества, экскурсии, 

классные часы, концерты, 

спектакли, выставки, со-

циальные проекты  

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Направления вне-

урочной деятельно-

сти 

Классы Кол-во 

часов 

5а 5б 6а 6б 7а 7 б 8а 8б 9а 9б  

 Спортивно-оздоровительное направление 

1.  «Спортивные 

игры» 

1 1 1 1       4 

2.  «Здоровое 

питание» 

1 1 1 1 1 1     6 

3.  Утренняя заряядка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Духовно – нравственное направление 

4.  Край мой родной   1 1 1 1 1 1   6 

5.  «Я гражданин 

своей страны» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6.  Основы  духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1 1       1 1 4 

 Социальное направление 

7.  ―В мире прав‖   1 1 1 1 1 1   6 

 Общеинтеллектуальное направление 

8.  «Планета Инглиш» 1 1         2 

9.  «Практикум по 

русскому языку» 

      1 1 1 1 4 

10.  «Тайны географии» 1 1 1 1 1 1     6 

11.  «Удивительная хи-

мия» 

      1 1 1 1 4 

12.  «Занимательная 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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математика» 

13.  «Занимательная 

информатика» 

    1 1 1 1 1 1 6 

14.  Работа с одарен-

ными детьми Про-

ектная деятель-

ность 

Работа по восста-

новлению пробелов 

знаний учащихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Общекультурное направление 

15.  «Литературный 

калейдоскоп» 

1 1         2 

16.  «Хоровое пение»   1 1       2 

17.  «Мир творчества» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

18.  Библиотека, музеи, 

театр, экскурсии, 

школьные меро-

приятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудитор-

ной занятости, дополнительного образования и работу классного руководителя по следующим направ-

лениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Обще интеллектуальное 

5. Общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,  психологиче-

ских и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой «Мы за спорт», «Тхэквандо», «ДЮП». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступле-

ния, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного разви-

тия обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педаго-

гической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на  основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимиз-

ма; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  школьника фор-

мулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать 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, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положена программа по «Край мой родной», «Кунелле татар 

теле», «Традиции народов России». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, ,конкурсы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального обще-

го образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

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, 

заботливого отношения к старшему поколению 

-профориентационная работа. 

Данное направление реализуется программой воспитания толерантности «Тамырлар» , «Эко-патруль», 

«Юный модельер», «Семьеведение»». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего обра-

зования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Я-исследователь», «Английский язык-путь к успеху », 

«В мире цифр», научное общество «Созвездие», «Шах и Мат». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей куль-

туры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной 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. 

Данное направление реализуется программами «Хоровое пение», «Азбука общения», «Клуб путеше-

ственников». 



147 
 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки,  

Реализация внеурочной работы в каникулярное время 

Содержание работы  

Форма работы Клубные часы, литературные объединения, музыкальные 

общества, кружки, клубы деловых и ролевых игр, спортив-

ные секции, тематические праздники 

Направления работы Спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, худо-

жественно-эстетическое, краеведческое, общекультурное, 

социально-проектная деятельность. 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Летние каникулы 

Художественно-эстетическое направление 

Проект «Мастерская творчества» 

Социально-проектная деятельность 

Проект «Родину любить, беречь – большая честь» 

Краеведческое направление 

Проект «Земля – наш общий дом» 

Проекты: «За здоровьем в школу», «Хочу всѐ знать», 

«Творчество – окно в мир», «Дело мастера боится» 

Ответственные работники 

 

Учителя начальных классов, учитель музыки, педагог-

организатор, заместитель директора по ВР, педагоги допол-

нительного образования, классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог, учителя-предметники, 

школьный фельдшер 

Форма подведения итогов Конкурсы, выставки рисунков, сочинений, рассказов, 

оформление тематических папок, стендов, альбомов, кон-

ференции, презентации исследовательских проектов, со-

ставление сценариев, участие в конкурсах школы, муници-

пальные, республиканские,  организация тематических 

праздников, портфолио. 

 

Ожидаемые результаты 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные  результаты достигаются в процессе освое-

ния школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности го-

раздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Результатом реализации Программы внеурочной деятельности, разработанной в школе, должна стать 

теоретически обоснованная и экспериментально апробированная модель уклада школьной жизни в 

начальной и общей  школе, частью которой является модель организации внеурочной деятельности и 

отработанный механизм еѐ реализации в 5-9 классах в процессе их воспитания и социализации. 

Отслеживание результатов деятельности проводится через анкетирование учащихся и родителей, через 

тестирование детей на предмет владения умениями и навыками, которые они должны приобрести в те-

чение года по программе работы той или иной группы, а также в ходе участия детей в творческих кон-

курсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальном марафоне, предоставление портфо-

лио и т.д. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от  направления разви-

тия личности и реализуемых программ внеурочной деятельности,  реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы.  

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах  русского языка, татарского языка, математики, 

английского языка,  географии, химии, биологии, информатики, в  актовом зале, спортзале. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с уче-

том возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслитель-

ной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:   

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; недельное количество часов на реализацию про-

грамм по каждому направлению развития личности; количество групп по направлениям. 
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 Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы - 35 недель. Продолжительность учебной не-

дели: 5-9 классы – 6 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающих-

ся в МБОУ «СОШ №5» не должна превышать предельно допустимую: 5- 9 классы -  10 часов. Так же 

соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятель-

ностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следу-

ющие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано од-

норазовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет технологии,  актовый зал, библиоте-

ка, компьютерный класс, 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 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение.  

Имеется медиатека, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя – 

предметники, классные руководители, библиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог, социаль-

ный педагог, педагог дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель»  (приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим конструк-

тором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопас-

ности  и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терро-

ризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, руково-

дитель ДЮП, отряда ЮИД, учи-

тель ОБЖ 

Всероссийский урок мира 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок «ГТО» 5-9 сентябрь Учитель ОБЖ 

День памяти, посвященный жертвам 

Беслана 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ 
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Презентация волонтерского движе-

ния школы «Добрые дела» 

8-9 сентябрь Руководитель волонтерского дви-

жения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Заместитель директора по УМР 

Мероприятия, посвященные Дню 

города: конкурс фотографий, рисун-

ков, видеороликов 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День финансовой грамотности 5-9 сентябрь Заместитель директора по УМР 

Проведение профилактических 

классных часов в рамках программ 

«Все цвета, кроме черного», «Про-

филактика алкоголизма и наркома-

нии», «Сталкер», «Здоровье» и т.д. 

5-9 сентябрь Социальный педагог,педагог-

психолог 

День гражданской обороны 5-9 4 октября Учитель ОБЖ, заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Неделя здоровья: спортивные состя-

зания, участие в конкурсе «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», 

«Дружно, смело, с оптимизмом за 

ЗОЖ» 

5-9 октябрь Учитель ФК 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики право-

нарушений. Единый день профилак-

тики правонарушений и деструктив-

ного поведения (правовые, профи-

лактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, руково-

дитель ОПП «Сила» 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Подготовка ШСС к республикан-

скому конкурсу «СОК»  

5-9 октябрь, Заместитель директора по ВР 

«Дары осени»: конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Учитель технологии, классные 

руководители 

Международный день пожилых лю-

дей: поздравление пожилых людей 

микрорайона 

5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

5-9 октябрь Учитель информатики 

Мероприятия месячника взаимодей-

ствия семьи и школы: выставка ри-

сунков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День памяти  жертв ДТП 5-9 9-16 ноября Заместитель директора по ВР, ру-

ководитель отряда ЮИД 

Мероприятия, посвященные 150-

летию со дня рождения русского 

писателя А.И. Куприна и 120-летию 

со дня рождения языковеда, лекси-

кографа С.И. Ожегова. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по УМР, 

учителя русского языка и литера-

туры 

Клуб интересных встреч «Профи-

лактика простудных заболеваний», 

«Гигиена девочек» 

5-9 ноябрь Фельдшер школы 

Подготовка детей для участия в 

Первенстве города среди школьных 

команд «Белая ладья» 

5-9 ноябрь Педагог допобразования по шах-

матам, классные руководители 

Тематическая линейка «Ответствен-

ность за правонарушения в сфере 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» 

6-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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Предметная неделя искусства и му-

зыки 

5-9 16-21 ноября МО учителей-предметников 

День борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Заместитель директора по ВР, 

соцпедагог 

День правовой защиты детей. Про-

смотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование уча-

щихся на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,соц.педагог 

Предметная неделя точных наук: 

математики, информатики (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 1-5 декабря МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День Кон-

ституции» 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Школьный этап конкурса «Неопа-

лимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Неделя правовых знаний, истории и 

обществознания 

5-9 14-19 декабря МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника эстетиче-

ского воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка и участие в республи-

канской конференции «Жить, помня 

о корнях своих…» 

5-9 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учитель истории, классные руко-

водители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Смотр-конкурс агитбригад ЮИД 5-9 январь Руководитель отряда ЮИД 

Предметная неделя технологии 5-9 26-30 января Учитель технологии 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

5-9 январь Заведующая библиотекой 

Мероприятия месячника интеллек-

туального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: за-

щита проектов и исследовательских 

работ 

5-9 февраль Заместитель директора по УР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника граждан-

ского и патриотического воспита-

ния: смотр строя и песни , фестиваль 

патриотической песни «Герои бы-

лых времен», соревнование по под-

тягиванию, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Пирог солдату», 

конкурс плакатов и рисунков, сочи-

нений «Горжусь своим папой» , 

Уроки мужества, ига-эстафета «Тро-

па генерала» 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, рук-

ль движения «Юнармия», класс-

ные руководители, учитель физ-

культуры 

Предметная неделя химии 5-9 15-20 февраля Учитель химии 

Предметная неделя русского языка и 

литературы 

5-9 22-27 февраля Учителя русского языка и литрат-

уры 

8 Марта в школе: конкурсная про-

грамма «Вперед, девчонки!», вы-

ставка  рисунков, акция по поздрав-

лению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом»: По-

здравление ветеранов ВОв и ветера-

нов пед.труда с праздником 

5-9 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Предметная неделя иностранного 

языка 

5-9 1-6 марта МО учителей-предметников 

День воссоединение Крыма с Росси- 5-9 март Учитель истории 
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ей 

Мероприятия месячника нравствен-

ного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 март Руководитель волонтерского отря-

да «Лига добра» 

Марафон здоровья «Нет вредным 

привычкам» 

5-9 март Заместитель директора по ВР, 

учитель ФК, соц.педагог 

Предметная неделя биологии. День 

птиц 

5-9 март Учитель биологии 

Акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

5-9 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

День смеха. КВН 5-9 апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Тренинг готовности к экзаменам 5-9 апрель Педагог-психолог 

День космонавтики: выставка ри-

сунков 

5-7 апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Предметная неделя географии, фи-

зики 

5-9 12-17 апреля МО учителей-предметников 

Подготовка и участие в городском 

фестивале «Актив года» 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, ру-

ководители кружка «Я-лидер» 

Неделя детской и юношеской книги 5-9 апрель Заведующая библиотекой 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Неделя родного языка и литературы 5-9 26апрель - 1мая МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здо-

ровое поколение». Закрытие школь-

ной спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против ку-

рения". Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора по ВР, рук-

ль движения ОПП «Сила», класс-

ные руководители, учителя физ-

культуры 

Проведение учебных эвакуационных 

мероприятий. Учебная пожарная 

тревога 

5-9 май Учитель ОБЖ, заместитель дирек-

тора по АХЧ 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна Победы» и 

др. 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 май Заместитель директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Умники и умницы» 5-9 1 Учитель математи-

ки 

«Азбука здоровья» 5-9 1 Учитель ФК 

«Я гражданин своей страны» 5-9 1 Учитель истории 

«В мире искусства» 5-9 1 Классные руково-

дители 

Занимательная математика 5-9 1 Учитель математи-

ки 

Занимательная информатика 5-9 1 Учитель информа-

тики. 

Удивительная химия 8-9 1 Хуснутдинова Н.А. 

Мир творчества 5-9 1 Учитель технологии 

«В мире прав» 5-6 1 Учитель общество-

знания 

Хоровое пение 6 1 Учитель музыки 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, рас- 5-9 сентябрь Классные руково-



152 
 

пределение обязанностей. дители 

Общешкольное выборное собрание уча-

щихся: выдвижение кандидатур от клас-

сов в  Совет обучающихся школы, голо-

сование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Отчет перед классом о проведенной ра-

боте 

5-9 май Классные руково-

дители 

Общешкольное отчетное собрание уча-

щихся:  отчеты членов Совета обучаю-

щихся школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель дирек-

тора по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации 

в школе «Мир профессий». Конкурс ри-

сунков, профориентационная игра, про-

смотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

Профориентация «Мир профессий» 9 сентябрь-декабрь Классные руково-

дители 

Профоринтация «Введение в профессию» 8 январь-май Классные руково-

дители 

Посещение предприятий, производства 8-9 В течении года Классные руково-

дители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 7-8 В течении года Заместитель дирек-

тора по УМР 

Сотрудничество с Центром занятости по 

вопросу временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на раз-

личных видах учета 

8-9 май-август Соц.педагог 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Дай 5!» 

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Видео-, фотосъемка классных мероприя-

тий. 

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Размещение школьных новостей на сай-

тах школы в VК, Инстаграмм, еду.татар 

5-9 В течение года Ответственный за 

новостной блок 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь, май Заместитель дирек-

тора по АХЧ, клас-

сные руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Помоги братьям нашим меньшим» 

5-9 В течении года Заместитель дирек-

тора по ВР 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 октябрь Руководитель во-

лонтерского  отряда 

«Лига добра» 

Благотворительная акция «Ветеран живет 

рядом» 

5-9 октябрь, декабрь, май Классные руково-

дители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 ноябрь Заведующая биб-

лиотекой 
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Осенняя неделя добра. Весенняя Неделя 

Добра (ряд мероприятий, осуществляе-

мых каждым классом:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 октябрь, апрель Руководитель во-

лонтерского отряда 

«Лига добра» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель дви-

жения «Я - лидер» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений те-

атров в школе 

5-9 В течение года Классные руково-

дители  

Посещение концертов в Доме народного 

творчества 

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Экскурсия в школьный музей «Туган 

авылым»   

5-7 январь Рук.кружка «Му-

зейное дело» 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руково-

дители 

Поездки на представления в драматиче-

ский театр, на киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руково-

дители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руково-

дители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творче-

ских работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Трудовой десант по озеленению школь-

ных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руково-

дители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий: 

«Подари жизнь дереву», «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – рабочая семья!», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», классные 

«огоньки», Спартакиада Совета отцов, 

«Школьный Сабантуй» и др. 

5-9 В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители, 

председатель 

род.комитета, пред-

седатель Совета 

отцов 

Общешкольное родительское собрание 5-9 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руково-

дители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руково-

дители, психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных руководите-

лей 

Классные руково-

дители 

Работа по программам «Школа ответ-

ственного родительства», «Путь к успе-

ху» 

5-9 В течении года Классные руково-

дители 
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Родительский всеобуч 5-9 В течении года Заместитель дирек-

тора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Сове-

та 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников образовательной организации служат квалификационные ха-

рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания») и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)".  

Должность: руководитель образовательного учреждения.  

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. Требования к уровню квалификации: высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образова-

тельного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. Требования к 

уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель.  

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует форми-

рованию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы.  

Должность: педагог-организатор.  

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспита-

тельные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объедине-

ний, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. Требования к уровню квалификации: выс-

шее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявле-

ния требований к стажу работы.  

Должность: педагог-психолог.  
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Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохране-

ние психического, соматического и социального благополучия обучающихся. Требования к уровню ква-

лификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявле-

ния требований к стажу работы.  

Должность: воспитатель.  

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение 

личности обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентно-

стей. Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: тьютор.  

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявле-

нию, формированию и развитию их познавательных интересов. Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет.  

Должность: педагог дополнительного образования.  

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Требования к 

уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объ-

единения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Должность:музыкальный руководитель (учитель музыки). 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сфе-

ры обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации му-

зыкальной деятельности. Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления тре-

бований к стажу работы.  

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участву-

ет в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формирова-

нию информационной компетентности обучающихся. Требования к уровню квалификации: высшее или 

среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная деятель-

ность».  

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций. Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: выс-

шее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не ме-

нее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не менее 3 лет. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы пе-

дагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, спо-

собных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологи-

ческой культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогиче-

ские сотрудники «СОШ №5» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом 

коллективе «СОШ №5» есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, воспита-

тели ГПД, библиотекари, педагоги дополнительного образования.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реали-

ями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изме-

нениям в системе образования в целом. 

Сведения об аттестации педагогических работников 

ФИО должность категория Год  присвоения Дата прохождения следующей 

аттестации 

Алешина А.Ф. учитель гео-

графии 

Высщая 2018 2023 

Алешина Л.В. учитель мате-

матики 

СЗД 2018  

Валиахметова 

М.Т. 

учитель мате-

матики 

1 2016 2021 

Базилевских 

Н.А. 

учитель 

русс.языка и 

литературы 

высш 2020 2025 

Габдуллина 

Л.Р. 

учитель 

англ.языка 

1 2019 2024 

Куркульская 

М.В. 

учитель ИЗО 

и технологии 

1 2017 2022 

Мубаракшина 

Г.А. 

учитель физи-

ки и инфор-

матики 

1 2016 2021 

Муртазина Р.Р. учитель 

тат.языка и 

лит. 

1 2020 2025 

Мусина З.Р. учитель 

русс.яз и лит. 

1 2017 2022 

Мухаметзянова 

В.И. 

учитель 

тат.языка и 

лит. 

1 2016 2021 

Мингазова З.И. учитель 

русс.яз и лит. 

1 2018 2023 

Хаммадиева 

А.Ф. 

Учитель физ-

культуры 

1 2020 2025 

Хуснутдинова 

Н.А. 

учитель хи-

мии и биоло-

гии 

сзд   

Шайхиева Н.С. учитель 

тат.языка и 

лит. 

высш 30.06.2016 2021 

Юнусов Д.Р. учитель 

русс.яз и лит 

1 2020 2025 

 

Сведения о курсовой подготовке педагогических работников 

ФИО должность дата прохождения курсов Год следующкей курсо-

вой подготовки 

Алешина А.Ф. учитель географии 2020 2023  

Алешина Л.В. учитель математики 2019 2022 

Базилевских Н.А. Учитель русс.языка и 

диературы 

2018 2021 

Валиахметова М.Т. учитель математики 2018 2021 

Габдуллина Л.Р. учитель англ.языка 2018 2021 

Галикеев Н.Н. Учитель истори и 2020 2023 
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обществознания 

Исмагилова А.А. Учитель тат.языка 2020 2023 

Камалетдинова 

А.Н. 

Учитель иност.языка 2018 2021 

Куркульская М.В. учитель ИЗО и тех-

нологии 

2018 2021  

Мингазова З.И. Учитель русс.языка и 

литературы 

2019 2022 

Мубаракшина Г.А. учитель физики и 

информатики 

2018 2021  

Муртазина Р.Р. учитель тат.языка и 

литературы 

2020 2023  

Мусина З.Р. учитель русского 

языка и литературы 

2018 2021 

Мухаметзянова 

В.И. 

учитель тат.языка и 

литературы 

2019 2022  

Хаммадиева А.Ф. Учитель 

физ.культуры 

2019 2022 

Хуснутдинова Н.А. учитель химии и 

биологии 

2018 2021 

Шайхиева Н.С. учитель тат.языка и 

литературы 

2017 2021 

Юнусов Д.Р. Учитель русс.языка и 

литературы 

2020 2023 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образо-

вания к реализации ФГОС ООО: 

 – обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; – принятие идеологии ФГОС ООО; 

 – освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся; 

 – овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО.  

Методических объединений- 4:гуманитарного цикла, татарского языка и литературы, естественно-

научного цикла, ИЗО, музыки и технологии, физической культуры и ОБЖ. Всего 26 учителей (на 

1.09.2015) 

План методической работы 

 Методическая тема: 
 «Совершенствование формирования УУД в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи. 

1. Совершенствовать внутришкольную  систему повышения квалификации учителей.  

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов 

(вебинары, видеоуроки и т.д.).  

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие 

их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня професси-

ональной компетентности и методической подготовки педагогов.  
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5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать ра-

боту по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески рабо-

тающих педагогов. 

Направления деятельности 

Формы и виды деятельности Сроки Ответствен-

ные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1. Работа тематических педагогических советов: 

- Школа после уроков. Формирование универсальных  

учебных действий во внеурочной деятельности. 

 

- Творчество классного руководителя: отказ от шаблонов и стереоти-

пов или как добиться успеха и избежать неудач в воспитательной де-

ятельности классного руководителя.  

- Первый опыт внедрения ФГОС: плюсы и минусы, проблемы и пер-

спективы 

  

 ноябрь 

  

январь 

               

март 

  

зам. директора 

по УР 

  

1.2.  Работа методического совета: 

- О проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников 

- Метапредметный подход в обучении как основное требование 

ФГОС второго поколения 

-  Содержание профессионального стандарта учителя 

- Мониторинг образовательных достижений школьников 

   

октябрь 

декабрь 

апрель 

май 

  

  

зам. директора 

по УР 

  

  

1.3.   Работа школьных методических объединений: 

-  О реализации ФГОС ООО 

- Организация работы по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ 

- Работа с электронным журналом 

- Система контроля и оценки знаний обучающихся 

- Использование ИКТ в преподавании предмета 

- Итоги работы по самообразованию (курсовая подготовка, семинары) 

По плану Руководители  

МО 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 

2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива. 

- курсы;  

- аттестация;  

- достижения и награды. 

сентябрь 

  

в течение 

года 

зам. директора 

по УР 

2.2.Банк данных педагогического опыта:  

- публикации, открытые уроки,  мастер-классы 

в течение 

года 

зам. директора 

по УР 

2.3. Работа с молодыми специалистами и прибывшими учителями. 

- выбор темы по самообразованию; 

- практикум по разработке рабочих программ по предмету; 

- самоанализ урока; 

- использование ИКТ в преподавании предмета; 

- портфолио учителя; 

- выявление профессиональных затруднений учителя. 

  

  

сентябрь-

апрель 

зам. директора 

по УВР 

учитель-

наставник 

 

 

 

2.4. Аттестация педагогических работников: 

-  нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопро-

су аттестации педагогов; 

- аналитический отчет о результатах педагогической деятельности; 

-  аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности; 

- перспективный план прохождения аттестации. 

  

  

Сентябрь- 

май 

  

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

2.5. Курсовая переподготовка: 

- перспективный план прохождения курсовой подготовки;  

- дистанционное обучение; 

- заявка на курсы. 

Сентябрь  зам. директора 

по УВР 



159 
 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения  

передового опыта 

3.1. Методическая неделя по теме «Метапредметный подход в обуче-

нии как основное требование ФГОС второго поколения»: 

- теоретический семинар «Текст как средство формирования мета-

предметных учебных действий»; 

- открытые уроки с последующим самоанализом; 

- разработка рекомендаций по итогам методнедели. 

  

Январь  

  

  

  

   

 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

3.2. Участие в заочных и очных профессиональных конкурсах  Декабрь  

  

зам. директора 

по УВР 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам  

и работа с одарѐнными детьми 

4.1. Декада начальных классов, гуманитарных наук, естественно-

математических наук, физической культуры и ОБЖ 

январь-

февраль 

руководители 

МО 

4.2. Обновление банка данных одарѐнных учащихся октябрь-

декабрь 

классные руко-

водители 

4.3. Организация участия школьников в предметных олимпиадах и 

конкурсах разного уровня 

в течение 

года  

учителя-

предметники 

4.4. Тематические интеллектуальные игры по графику руководители 

МО 

4.5. Школьная ученическая конференция по проектно-

исследовательской деятельности 

март 

  

зам. директора 

по УВР 

4.6. Участие в дистанционных Интернет-олимпиадах («ИнтеллО», 

«Эрудит», «Основы наук») 

октябрь – 

апрель 

зам. директора 

по УВР 

4.7. Участие в Международных и Всероссийских игровых конкурсах 

«Золотое руно», «Русский медвежонок»,  «КЕНГУРУ», «КИТ» 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

4.8. Выступление обучающихся на районной, республиканской науч-

ной конференции 

по плану Руководители 

проектов 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

5.1. Электронное  портфолио «Визитная карточка учителя». 

5.2. Публикации из опыта работы на сайтах учительских сообществ, в 

печатных изданиях. 

5.3. Создание и развитие персональных страниц учителей-

предметников в сети Интернет. 

в течение 

года  

  

  

учителя-

предметники 

  

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

6.1. Творческие отчѐты учителей по темам самообразования. 

6.2. Подготовка информационно-аналитических материалов по ито-

гам проведения мероприятий. 

по планам 

МО 

  

руководители 

МО 

зам. директора 

по УВР 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательнойорганизации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающих-

ся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образователь-

ных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может прово-

диться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

1.2.3. Финансовое-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опи-

рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержа-

ние) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюд-

жетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального за-

дания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гаранти-

рованный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждо-

му виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, спе-

циальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется 

на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная ор-

ганизация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучаю-

щегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину нормати-

ва затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отно-

шений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными воз-

можностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда пе-

дагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических ра-

ботников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициента-

ми (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников обра-

зовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей ча-

стей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работ-

ников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персо-

нала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педаго-

гического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными норма-

тивными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих вы-

платах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образова-

тельной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
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обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных орга-

нов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной орга-

низации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего об-

разования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализа-

ции образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и орга-

низациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организу-

ющими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-

ной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальны-

ми) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый 

год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организа-

ции на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи-

зации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, прини-

мающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услу-

ги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 

затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказа-

нии соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 

произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходи-

мых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэф-

фициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответ-

ствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принима-

ющего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-

нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основно-

го общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, 

руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся 

(при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зара-

ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отне-

сти напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 

услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйствен-

ные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ор-

ганизации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
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(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не прини-

мающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесен-

ных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за орга-

низацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выде-

ленных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находя-

щегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемо-

го в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижи-

мого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества 

(далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организа-

ции, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомога-

тельного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления ком-

мунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают 

в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вы-

воз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется 

котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребле-

ния коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, уста-

новленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасно-

сти устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционирова-

нием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожар-

ной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 

крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Образовательная деятельность ведется на площадях зданий, переданных по договору о закреплении му-

ниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением No10 006 

0186 от 30 мая 2008 года.  

Свидетельство о государственной регистрации права  
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Серия 16 АМ No054706 от 31 июля 2012 года. 

Территория образовательного учреждения  

территория, на которой размещено здание школы -7684 кв.м;- 

-газоны –2318,1 кв.м; 

-тротуары –3258,3 кв. м; 

Территория ограждена металлической конструкцией на железобетонных столбах площадью 259,54 кв.м.  

Здание образовательного учреждения  

Общая площадь здания 5523,3 кв.м 

Особенности проекта здания ОУ типовое 

Проектная и фактическая наполняемость  

Проектная наполняемость школы  

-450чел., фактическая наполняемость 377 чел. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность  

В школе 23 учебных кабинета, оснащенных мебелью, информационными стендами, необходимыми тех-

ническими средствами, наглядно-дидактическими материалами.  

Перечень учебных кабинетов: 

Учебные кабинеты Кол-во Оснащенность 

кабинет русского языка и литературы 2 60% 

кабинет информатики и ИКТ 1 80% 

кабинетов начальных классов 8 70% 

кабинет математики 2 50% 

кабинет татарского языка и  литературы 1 60% 

кабинет химии 1 80% 

кабинет иностранного языка 2 50% 

кабинет физики 1 60% 

кабинет технологии 2 70% 

Кабинет истории 1 60% 

Наличие актового зала имеется площадью 126,2  кв.м,150 посадочных мест 

Наличие спортивных залов:  имеется 1 спортивный зал: 295,5 кв.м  Оснащенность составляет 70% 

Наличие медицинского кабинета и лицензии на медицинский кабинет: медицинский кабинет имеется с 

общей площадью 33,3 кв.м, лицензия ФС 16 -01 – 001237 от 10 апреля 2012 года 

Наличие столовой : имеется столовая с площадью –134,4 кв. м на 130 посадочных мест (площадь, коли-

чество посадочных мест) 

В школе имеется 9 проекторов с экранами, 3 интерактивные доски, кабинет информатики, оснащенный 

14 компьютерами, соединенными в локальную сеть.  

Библиотечный фонд составляет 5720 единиц, в библиотеке имеется 2 компьютера с выходом в интернет. 

Материально- тезническая оснащенность кабинетов 

Для физики 

весы технические с разновесами 1 

источник высокого напряжения 1 

комплект электроснабжения 1 

набор кристаллических решеток 1 

набор лабораторный "Механика" 1 

машина электрофорная 1 

Амперметр 1 

Насос вакуумный 1 

Тарелка вакуумный со звонком 1 

Набор "Маятник Максвелла" 1 

Набор демонстрационный "механические колебания и волны" 1 

Пресс гидравлический 1 

Шар Паскаля 1 

Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые явления" 1 

Шар с кольцом 1 

Звонок электрический демонстрационный  1 

Камертоны на резонансных ящиках 1 

Комплект проводов 1 
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Машина электрофорная 1 

Набор демонстрационный "Постоянный ток" 1 

Амперметр лабораторный 12 

Вольтметр лабораторный 12 

Миллиамперметр 12 

Реостат ползунковый  12 

Термометр лаб. 15 

Штатив лабораторный 6 

Электромагнит (трансформатор) 10 

Экспресс подготовка 1 

Таблицы раздаточные "Физика 8 класс" 4 

Таблицы раздаточные "Физика 7 класс" 4 

Таблицы раздаточные "Физика 9 класс"  5 

комплект коммутаций  1 

эвдиометр  1 

амперметр  1 

амперметр с гальвано  1 

денамомоетр  1 

денамометр демонстрационный  1 

динамометр  1 

динамометр  1 

калориметр школьный  20 

конденсатор  1 

круг вращения  1 

набор проводников  2 

плитка электрическая лабораторная  1 

производственная машина SP10  2 

светофильтр   1 

трансформатор  1 

электрометр  1 

этилпроектор  1 

барометр-анероид  1 

вольметр лаб.  5 

гигрометр психометрический  1 

источник питания лабораторный учебный  1 

катушка-моток  5 

комплект блоков демонстрационный  5 

комплект для демонтрации превращений световой энергии  1 

комплект тележек легкоподвижных  1 

лабораторный набор "Гидростатика, плавание тел."  1 

лабораторный набор "Исследование изопроцессов в газах" (с манометром)  1 

лабораторный набор "Механика, простые механизмы"  1 

магнит U-образный лабораторный  1 

магнит полосовой лабораторный  2 

манометр демонстрационный  1 

модель двигателя внутреннего сгорания  1 

набор дифракционных решеток  2 

набор для демонтрации спектров электрического поля  1 

набор лабораторный "Оптика"  1 

набор резистров для практикума  5 

набор тел равной массы и равного объема (лаборат.)  5 

переключатель однополюсный  5 
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пистолет баллистический  1 

прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток  5 

прибор для изучения правила Ленца  1 

прибор для изучения траектории брошенного тела  1 

реостат ползунковый РП 200 (РПШ-1)  1 

рычаг-линейка  5 

сосуд для взвешивания воздуха  1 

султан электростатический  1 

электромагнит разборный (подковообразный)  5 

производственная машина SP10  2 

барометр-анероид 1 

весы учебные  10 

вольметр лаб.  5 

груз  2 

Динамика материальной точки/Второй закон Ньютона  1 

катушка-моток  5 

комбинированная баня 1 

комплект блоков демонстрационный  5 

комплект для демонтрации превращений световой энергии  1 

комплект коммутаций  1 

комплект тележек легкоподвижных 1 

конструктор по радиоэлектронике 15 

конструктор по электротехнике  12 

космический корабль "Восток" 1 

КПД тепловой машины  1 

круг вращения  1 

лабораторный набор "Гидростатика, плавание тел." 1 

лабораторный набор "Исследование изопроцессов в газах" (с манометром)  1 

лабораторный набор "Механика, простые механизмы" 1 

магнит U-образный лабораторный  1 

магнит полосовой лабораторный  2 

манометр демонстрационный  1 

международная система единиц 1 

модель двигателя внутреннего сгорания  1 

набор дефракционных решеток   2 

набор для демонтрации спектров электрического поля  1 

набор лабораторный оптика 1 

набор проводников  1 

набор резистров для практиума 1 

набор тел равной массы и равного объема  1 

напряженность эл.статического поля/Диэлектрики и проводники 1 

переключатель однополюсный 1 

пистолет баллистический 1 

плитка электрическая  1 

плитка электрическая лабораторная 1 

прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток  1 

прибор для изучения правила Ленца 1 

прибор для изучения траектории брошенного тела 1 

реостат ползунковый РП 200 (РПШ-1)  1 

рычаг-линейка  1 

светофильтр   1 

строение атома/взаимосвязь вращ.и колеб.движ. 1 
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термодинамический цикл Карно/сжиж пара при его изот.сжатии  1 

трансформатор  1 

физические постоянные  1 

шкала электромагнитных волн Власова  1 

Эвдиометр 1 

электромагнит разборный (подковообразный) 1 
 

Для ОБЖ 

Войсковой прибор химической разведки 1 

Защитный костюм ОЗК 1 

Противогаз ГП-7 10 

Автомат калашникова 1 
 

Для химии  и биологии 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный) 1 

Проекционный комплект 1 

Справочно-информационный стенд "Периодическая система хим" 1 

комплект моделей строения мозга позвоночных  1 

скелет человека на подставке (170см) 1 

Щипцы тигельные 1 

Бумага индикатораная 1 

Набор чашек Петри  1 

Набор №16 "Металлы, оксиды" 1 

Набор №3 "Щелочи" 1 

Горючее для спиртовок 1 

Набор пинцетов в наборе 6 шт 1 

Микроскоп 2 

набор флаконов для хранения растворов реактивов  1 

штатив для демонстрационных пробирок  1 

Для информатике   

компьютер на 14 точек, программное обеспечение, принтер 1 

Автоматизированное рабочее место №2 5 

доска интерактивная Hitachi Starbord FX-TRIO-77  1 

Модем 1 

Моноблок ICL S222/Mi 1 

Моноблок ICL S222/Mi 1 
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Моноблок ICL S222/Mi 2 

Персональный компьютер RAY в комплекте с монитором ViewSonicVA1916w (для локаль-

ной работы) 

3 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение  

По физике: 

агрегатные состояния вещества  1 

адиабатный процесс  1 

атмосферное давление  1 

барометр-анероид  1 

Броуновское движение.Диффузия  1 

виды деформаций (изгиб,кручение,срез)  1 

виды деформаций (Растяжение, сжатие,сдвиг) 1 

внутренняя энергия  1 

второе начало термодинамики  1 

глаз как оптическая система.Возникновение изображения  1 

давление идеального газа 1 

двигатель внутреннего сгорания  1 

двигатель постоянного тока  1 

закон Бойля Мариотта  1 

закон Гей-Люссака 1 

закон Кулона  1 

закон Шарля  1 

затмения  1 

Земля-планета Солнечной системы.Строение Солнца  1 

измерение температуры  1 

космический корабль "Восток"  1 

КПД тепловой машины 1 

лазер 1 

лампа накаливания 1 

линии напряженности и электростатического поля  1 

манометр  1 

механические волны  1 

определение скоростей молекул 1 

оптические приборы  1 

опыт Майкельсона  1 

относительность движения 1 

первое начало термодинамики 1 

передача и распределение электроэнергии  1 

плавление, испарение, кипение  1 

поверхностное натяжение, капиллярность  1 

полупроводники  1 

полупроводниковый диод 1 

простейший радиоприемник  1 

работа газа в термодинамике  1 

радиолокация  1 

реактивное движение  1 

рентгеновская трубка  1 

солнечная система  1 

строение атмосферы Земли  1 
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схема гидроэлектростанций 1 

схема опыта Резерфорда 1 

твердое тело.Кристал.в-ва Продольные волны  1 

теплоизоляционные материалы 1 

термо и фоторезистор 1 

траектория движения  1 

транзистор 1 

трансформатор  1 

цепная ядерная реакция 1 

эквивалентность количества теплоты и работы 1 

электронно-лучевая трубка  1 

энергетичексая система 1 

ядерный реактор  1 

По истории 

Древние цивилизации 1 

40 слайдов Столетие безумно и мудро... 1 

Цивилизации средневекового запада 100слайдов 1 

Обществонание 8-9 классы (7шт) 1 

Таблица по истории (Россия дом Романовых 1 

Цивилизационные альтернативы в истории 1 

учебная карта Отечественая война 1 

Учебная карта Великая  отечественая война 1 

По химии и биологии  

Биология 6 класс.комплект 14 

Лупа 1 

Комплект микропрепаратов "Ботаника" 1 

комплект "школьная химия в таблицах, тестах и иллюстрациях"  1 

модель "Череп человека с раскрашенными костями"  1 

модель глаза  1 

модель сердца в разрезе  1 

модель строения зуба  1 

модель структуры ДНК (разборная)  1 

модель уха  1 

По географии  

Коллекция "Полезные ископаемые" 1 

Глобус физический 6 

Телурий 1 

Политическая карта 2 

Физическая карта мира 1 

Политико-административная карта РФ 3 

Физическая карта России 2 

Глобус физический 1 

Глобус политический 1 

Компас 5 

Спилс-карта «Республика Татарстан» 1 

Спилс – карта «Российская Федерация» 1 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная аппаратура; 

оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; световой микроскоп;  
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОО. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образова-

тельной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной про-

граммы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, запро-

сы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования ре-

сурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образова-

тельной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партне-

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 



172 
 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

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

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

1. Наличие решения Общего собрания ОО в образова-

тельной организации ФГОС ООО  

Август  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного про-

цесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август  

3.  Внесение изменений в содержаниеи  структуру  ос-

новной образовательной программы образовательной 

организации 

По мере необ-

ходимости 

 4.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требова-

ниями ФГОС основного общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристикамии професси-

ональным стандартом 

По мере необ-

ходимости 

5.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

6. Разработка и корректировка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам ин-

фраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

По мере необ-

ходимости 

7.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оцен-

ки достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обуча-

ющихся; 

– положения о формах получения образования 

По мере необ-

ходимости 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результа-

тов 

Начало финан-

сового года 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

 

Сентябрь  
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

III. Организационное обес-

печение введения ФГОС 

основного общего образо-

вания 

1. Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений по  реализации ФГОС 

ООО 

 

Сентябрь  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельно-

сти 

Сентябрь  

3. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно в ап-

реле 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Два раза в год 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС 

основного общего образования 

Апрель  

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организации в связи с введе-

нием ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических семина-

ров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

ежегодно 

V. Информационное обес-

печение реализации ФГОС 

основного общего образо-

вания 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

регулярно 

2.  Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС   

регулярно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных до-

полнений в содержание ООП ОО 

 

апрель 

4. Внесение соответствующих изменений в действую-

щие локальные акты Школы 

По мере необ-

ходимости  

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

ежегодно 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образо-

вания 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС основ-

ного общего образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

3.3.8 Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга на основании соответствующих Положений. Контроль за состоянием системы условий 

включает: мониторинг системы условий; внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в ООП ООО); принятие управленческих решений (издание необходимых при-

казов); аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, выступ-

ления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение информации на 

школьном сайте). Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг со-

стояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений 

учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитатель-

ной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает сле-

дующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической 

работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) 

и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; организация вне-

урочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и уча-

щихся по вопросам функционирования Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень 

социально- психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятель-

ности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по 

группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортив-
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ных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации уча-

щихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в 

системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие 

в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования (результатив-

ность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различ-

ного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (по-

требность в кадрах; текучесть кадров); учебнометодическое обеспечение: укомплектованность учебных 

кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материальнотехническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных ре-

зультатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО является внутришколь-

ный контроль.  

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реали-

зации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками  

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития пе-

дагогических работников 

Психологопедагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повы-

шения квалификации (знание материалов ФГОС ООО)  

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, ме-

тапредметных, предметных 

Финансовые условия реа-

лизации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО  

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-

технические условия реа-

лизации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; требо-

ваний охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов теку-

щего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебнометодических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложени-

ями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП ООО  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научнопопулярную литературу, справочнобиблиографи-

ческие и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО  

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 

 


