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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

разработана коллективом педагогов МБ НОУ «Гимназия № 70» в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО к структуре ООП ООО, рассмотрена и принята Педагогическим сове-

том МБ НОУ «Гимназия № 70». 

По мере введения ФГОС ООО и накопления опыта работы педагогическими работ-

никами МБ НОУ «Гимназия № 70» в данную ООП ООО будут вноситься изменения и до-

полнения. Начало реализации данной ООП ООО - сентябрь 2015 года. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и на-

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

альное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО разработана с учетом особенностей образовательной деятельности в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. МБ НОУ «Гимназия № 70» - 

муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение, реализующее 

художественно-эстетический профиль с целью обеспечения возможностей получения об-

щего образования и развития творческих способностей обучающихся, реализации их ду-

ховного и интеллектуального потенциала. Миссией реализации данной ООП ООО являет-

ся усвоение содержания образовательных программ как средства самоопределения лично-

сти в современном мире, а также широкое эстетическое воспитание личности в единстве с 

освоением гуманитарного и естественно-научного знания, отражающих закономерности 

связей между человеком и природой, обществом и миром. 

ООП ООО МБ НОУ «Гимназия № 70» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Целями реализации данной ООП ООО являются: 

• создание условий для становления и развития высокообразованной и нравствен-

ной личности, способной к реализации своего творческого потенциала в различных облас-

тях деятельности, готовой к гражданскому и профессиональному самоопределению; 

• создание условий для формирования личности, направленной на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность, критическое восприятие музыкальной информации; 

• обеспечение достижения планируемых результатов по приобретению выпускни-

ками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 

Осуществление указанных целей предполагает решение взаимосвязанного ряда за-

дач: 

• обеспечить реализацию конституционного права ребенка на получение качест-

венного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

ООП всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
• обеспечить каждому гимназисту высокое качество образования адекватное со-

циальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям; 
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• обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого учащегося; 

• формировать общую культуру учащихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие в т.ч. посредством развития основ музыкальной 

культуры, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни человека и социума; 

• создать основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями подростка, индивидуальными особенностями его развития; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности; 

• обеспечить преемственность начального общего и основного общего образова-

ния; 

• создать условия для предпрофильной подготовки, социального самоопределения 

и базы для получения среднего общего образования, начального и среднего профессио-

нального образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гра-

жданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

• ориентацию на развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования и способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определе-

ния целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. 

Принципы построения программы: 

• принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закреплен-

ных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Деклара-

цией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 

утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внима-

ние к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и ис-

кусства; 

• принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе ком-

петентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повы-

шающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, уче-

ников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения; 
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• принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотива-

ции и развитие познавательных интересов каждого ученика; 

• принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук; 

• принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансирован-

ного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содер-

жании образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам об-

разования; 

• принцип вариативности: системой обучения и программами обеспечены факуль-

тативные специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и 

учебной литературы, подачи материала. 

ООП ООО разработана на основе преемственности с основной образовательной 

программой начального общего образования МБНОУ «Гимназия № 70». В связи с этим, 

ООП ООО опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

• наличие у обучающегося культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения предла-

гаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками, как под руководством учителя, 

так и в относительной автономии от учителя; 

• желание и умение учиться как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить не-

достающие знания и осваивать недостающие умения. 

Соблюдая принцип преемственности и развития, ООП ООО гимназии разработана 

в соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, которые 

включают в себя: 

• возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учеб-

ной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; 

• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обес-

печение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для ува-

жаемых подростком людей, для общества; 

• становление личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач; 

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равно-

правия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения 

со стороны взрослых; 
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• общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой кри-

тически осмысляются нормы этого общения; 

• проявление интереса к собственной личности: появление стремления к неиз-

вестному, рискованному, к испытанию себя; появление сопротивления, стремления к во-

левым усилиям; 

• пробуждение активного взаимодействия с миром социальных отношений; 

• появление способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое 

действие в мире. 

Работа гимназии направлена на то, чтобы обучающиеся смогли стать полноправ-

ными членами различных социальных общностей, благодаря квалифицированной дея-

тельности коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

осуществлению образовательной деятельности на основе современных научных, педаго-

гических, социальных новаций. 

Реализации ООП ООО является обязательной для всех участников образовательных 

отношений. 

1.1.3. Нормативно-правовая база реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Реализация ООП ООО обусловлена требованиями следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015) ; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от «17» декабря 2010 г. № 1897) (с изм. и доп. от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования”»; 

• Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. -М. : Просвещение, 2010; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования» (с изм. 05.07.2017 г. № 629); 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях”» (с изменениями от 24.11.2015 г. № 81); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
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• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Закон об образовании Кемеровской области № 86-03 (в ред. Закона Кемеров-

ской области от 26.12.2013 № 147-03); 

• Приказ департамента образования и науки Кемеровской области № 859 от 

29.04.2013 г. «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

• Приказ комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка № 742 

от 04.08.2014 г. «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году». 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов ос-

воения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы, которые обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее - системой 

оценки). Они являются содержательной и критериальной основой программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны и системы оценки - 

с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в процессе 

обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: лич-

ностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) и учебным материалом. 

Обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъ-

являемых учащимся в процессе обучения: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в то числе: 

• первичному ознакомлению, обработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов, процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использо-

вания: 
• знаково-символических средств; 
• логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, в том числе с 

освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, 
изучаемым в ином содержательном контексте; 



• задач, требующих от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования новой информации, представления ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания устного или письменного текста/высказывания с за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, отчета, текста-описания или текста-рассуждения и 

т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов; поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и нега-

тивных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и / или само-

стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценно-

стных суждений и / или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и / или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо-

образного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых компетенций, а также собственно навыков ис-

пользования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния, 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 индивидуаль-

ные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

• личностные; 

• метапредметные; 
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• предметные. 

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

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

язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык (англий-

ский)», «Второй иностранный язык (французский, китайский)», «История России», «Все-

общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геомет-

рия», «Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Фи-

зика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ при-

водятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в хо-

де изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора дан-

ных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на дан-

ном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная воз-

можность их достижения большинством обучающихся - как минимум на уровне, характе-

ризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Овладение ими принципи-

ально необходимо для успешного обучения и социализации. Они могут быть освоены по-

давляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной ра-

боты учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме государст-

венной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помо-

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

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

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дос-

тижений, соответствующих планируемым результатам этой группы, могут продемонст-

рировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обу-

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

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

уровне обучения. Для этого учителя используют такие педагогические технологии, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-
ключительно неперсонифицированной информации. 
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Выпускник научится (базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

Когнитивный компонент 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий; развития госу-

дарственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства - представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение нацио-

нальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их ие- 

рархизация, понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, уста-

новление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

Ценностный и эмоциональный компоненты 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 
• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении 

 

Деятельностный (поведенческий) компонент 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных 
общественных организациях, школьных и внешкольных меро- 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 
• готовности к самообразованию 
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приятиях); и самовоспитанию; 
• готовность и способность к выполнению норм и требований • адекватной позитивной само- 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика; оценки и Я-концепции; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и • компетентности в реализации 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разре- основ гражданской идентично- 
шать конфликты; сти в поступках и деятельности; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в • морального сознания на кон- 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучеб- венциональном уровне, способ- 

ных видах деятельности; ности к решению моральных 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего дилемм на основе учета пози- 
социального окружения, общественно полезной деятельности; ций участников дилеммы, ори- 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных соци- ентации на их мотивы и чувст- 
ально-исторических, политических и экономических условий; ва; устойчивое следование в по- 

• устойчивый познавательный интерес и становление смысло- ведении моральным нормам и 
образующей функции познавательного мотива; этическим требованиям; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и • эмпатии как осознанного по- 

интереса к учению; нимания и сопереживания чув- 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; ствам других, выражающейся в 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; поступках, направленных на 
• компетентности в реализации основ гражданской идентично- помощь и обеспечение благопо- 

сти в поступках и деятельности; лучия 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способно-  

сти к решению моральных дилемм на основе учета позиций  

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; ус- 
 

тойчивое следование в поведении  

• готовность к выбору профильного образования  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

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

тивные). 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня основного общего 

образования получат дальнейшее развитие регулятивные, коммуникативные и познава-

тельные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользо-

вательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систе-

матических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ 
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ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-

личных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

обучающихся будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагиваю-

щие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи-
мопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

На уровне основного общего образования на всех предметах будет продолжена ра-

бота по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения об-

разования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-

тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общест-

ва. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изу-

чающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуни-

кативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных результатов приоритетное внимание уделяется фор-

мированию : 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-

но-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и ви-

дам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности инте-

ресов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
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и / или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред- 

профессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей образова-

тельной деятельности, в том числе: факультативов, вводимых МБ НОУ «Гимназия № 70»; 

программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про-

граммы профессиональной ориентации; программы экологического образования; про-

граммы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профес-

сиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро-

лировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об-

щения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной ком-

петентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать на-

мерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собст-

венного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на уровне НОО навыки работы с информацией и пополнят их; смогут работать с текстами, 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; усовершенствуют 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин, 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном про-

странстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать ре-

зультаты поиска; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями, формировать множе-

ственную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Благодаря усовершенствованным навыкам обучающиеся: 

• приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства; 

• усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами); 

• смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и прак-

тических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

На уровне основного общего образования установлено формирование УУД (табл. 

«Формирование универсальных учебных действий (согласно ФГОС ООО)»): 

• четырех междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсаль-

ных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Родной язык», «Лите-

ратура», «Родная литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (французский, китайский)», «История России», «Всеобщая история», «Обществозна- 

ние», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физиче-

ская культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
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Формирование универсальных учебных действий (согласно ФГОС ООО) 

 __________ Регулятивные универсальные учебные действия __________  
Выпускник научится (базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование прак-

тической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится (базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коор-

динировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимо-

действия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, 

уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнера; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и зако- 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; номерностях событий, 
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому поня- процессов, объектов; 

тию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; • организовывать исследование с целью 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для проверки гипотез; 
указанных логических операций; • делать умозаключения (индуктивное и 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); по аналогии) и выводы на основе аргу- 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; ментации 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, вы- 
 

страивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи,  

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Где достигаются 

результаты 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Обращение с устройствами ИКТ 
В рамках предметов 

«Технология», «Ин-

форматика», а также во 

внеурочной дея-

тельности 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
• входить в информационную среду организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы 

• осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком 
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с различными экранами. 
 

Фиксация изображений и звуков 
В рамках естественн- 

нонаучных предметов, 

предметов «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство», «Русский 

язык», «Родной язык», 

«Иностранный язык 

(английский)», «Второй 

иностранный язык 

(французский, 

китайский)», «Физи-

ческая культура», а 

также во внеурочной 

деятельности 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

• различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в твор-

ческой деятельности, связанной с искус-

ством; 
• осуществлять трехмерное сканирование 

Создание письменных сообщений 

В рамках предметов 

«Русский язык», 

«Родной язык», 

«Иностранный язык 

(английский)», «Ли-

тература», «Родная 

литература», «История 

России», «Всеобщая 

история», а также во 

внеурочной 

деятельности 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

В рамках предметов 

«Технология», «Об- 

ществознание», 
«География», «Исто- 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задача- 

• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трехмерных 

объектов 
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рия России», «Всеобщая 

история», 

«Математика», «Ал-

гебра», «Геометрия» а 

также во внеурочной 

деятельности 

ми; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

В рамках предметов 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка», а 

также во внеурочной 

деятельности 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны 

• использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

В рамках предметов 

«Технология», «Ли-

тература», «Родная 

литература», «Русский 

язык», «Родной язык», 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Изобразительное 

искусство» «Музыка» 

могут достигаться при 

изучении и других 

предметов 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концеп-

туальными, классификационными, организационными родства и др.), картами (гео-

графическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; ци-

тировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений в со-

ответствии с задачами и средствами дос-

тавки; 
• понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
В рамках всех пред-

метов, а также во 

внеурочной деятель-

ности 

• выступать с аудио и видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

• взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнерами с ис-

пользованием возможностей Интернета 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 
В рамках предметов 

«История России», 

«Всеобщая история», 

«Литература», «Родная 

литература», 

«Технология», «Ин-

форматика» и других 

предметов 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в 

образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

• создавать и заполнять различные опре-

делители; 
• использовать различные приемы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
В рамках естественно-

научных предметов, 

предметов «Об- 

ществознание», «Ма-

тематика», «Алгебра», 

«Геометрия» 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

• проводить естественно-научные и со-

циальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, 
в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 
• анализировать результаты своей дея-

тельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование и проектирование, управление 

В рамках естестве- 

ноннаучных предметов, 

предметов «Тех-

нология», «Матема-

тика», «Алгебра», «Г 

еометрия», «Ин-

форматика», «Обще- 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
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ствознание» 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность научиться (повышенный 

уровень) 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели / теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приемы, как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: • анализировать изменения своего 
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- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
- различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять главную и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
- выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и ее осмыс-

ления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с ин-

формацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
• откликаться на содержание текста: • критически относиться к рекламной 
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- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; информации; 
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; • находить способы проверки проти- 
- находить доводы в защиту своей точки зрения; воречивой информации; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство • определять достоверную информа- 

его исполнения; цию в случае наличия противоречи- 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, кон-

фликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

вой или конфликтной ситуации 

24 



1.2.5. Предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования соотнесены со ФГОС ООО. 

1.2.5.1. Русский язык. Родной язык 

Выпускник научится: 

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

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

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

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

циональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из-
менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-
гическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структу-

ры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

зительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

ей 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 лексиче-

ского значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

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

тельных задач. 

1.2.5.2. Литература. Родная литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Ли-

тература. Родная литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовле-

творения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от-

ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыс-

лы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, соз-

нательно планировать свое досуговое чтение; 
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• развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5- 

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

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

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

эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать свя-

зи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литера-

турные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

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

своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель- 

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

• произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ-

ведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты-

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

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 
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При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

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

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, соз-

дает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эсте-

тической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только назы- 

ваются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов со-

держания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте сло-

ва героя; 

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

вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. и. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

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

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналити-

ческих процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа - пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-
тали ит. и.; 
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• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его ав-

тора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реально-

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

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

между разными произведениями); 
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

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

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем ав-

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художест-

венный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) про-

изведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тема-

тике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование ху-

дожественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це-

лостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; соз-

дание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецен-

зии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п. 

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию; 
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на осно-

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естест-

венным языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе ли-

тературного образования учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читатель-

ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-

вого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров-
ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион 



ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучаю-

щихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. По-

казателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»), 

1.2.5.З. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 

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

)- 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

тики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

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

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речево-

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

лицы, диаграммы и т. и.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

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

лах тематики основной школы; 

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

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

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

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -ly, -fill , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

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

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

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

ленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I - If I see Jim, ГП invite him to our school party) и нереального характера (Con-
ditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде- 

ленным/нулевым артиклем; 

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

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

ределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

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

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

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

выражающие количество (many/much, few/а few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

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

Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

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

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

... as; either ... or; neither ... nor; 

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

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

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительно-

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

•  распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

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

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (французский / китайский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

чаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 

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

Д-)- 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

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

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

94 



• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания; 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

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

лах тематики основной школы; 

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

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

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

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

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

ленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные; 

• распознавать и употреблять в речи числительные; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложные предложения. 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

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

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история1 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 
истории. Эго объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята 
структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической 
общности. В то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов 
отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В 
календарно-тематическом планировании и в методических разработках планируемые результаты могут 
конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци-

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-

ления в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис-

кусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII - 

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ-

лениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

действий между народами и др.); 

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

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и 
др);  

99 



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-

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

1.2.5.6. Обществознание 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей 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 разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
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• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
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Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

• 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 отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безо-

пасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 
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Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение 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 эко-

номических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической 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 эко-

номической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

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

решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

ходить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
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количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-

ния, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и дру-

гим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографи-

ческими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к раз-

ным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-

венной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-
роды России и ее отдельных регионов; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

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

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональ-

ной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияю-

щих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды свя-

зи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 
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• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и зако-

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

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономически- 

ми изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оце-

нивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 
• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

нии численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-

номике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.8. Математика. Алгебра. Геометрия 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

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

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
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• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

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

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимо-

сти; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля чис-

ла. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

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

среднее арифметическое, 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направ-

лениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

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

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

плотность вещества; 

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-

тов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных парал-

лелепипедов, кубов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, дока-

зательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-
тический 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 дру-

гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно-

сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
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• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, урав-

нение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, реше-

ние неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредст-

венным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, об-

ласти положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
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• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 
событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

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

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов матема-

тических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях. 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказыва-

ния (импликации); 
• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
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• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-

казателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

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

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном ви 

де; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
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• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не- 

равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, систе- 

мы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож- 

дественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 
• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида 

y [ f M = y [ g ( x j '  
5 

х п=а  
• решать уравнения вида ; 
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, четность/нечетность функции; 
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально- 

к 
У  =  а л  ---  _ _ 

сти, функции вида: х + b ^ у = V-* У = ЩХ^ у = |х|. 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-

ции y=f(x) для построения графиков функций y = af + ъ) + с ; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонно-

сти квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моде-

ли решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направ-

лениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

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

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти-

пов; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

плотность вещества; 

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей 

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

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями; 
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. При-

менять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики ком-

бинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, про-

водить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
• проводить простые вычисления на объемных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять по-

лученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окру-

жающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плос-

кости, координаты вектора; 

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векто-

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

физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным ко-

ординатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле-

ние длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 
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• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продол-

жения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и лож-

ность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени п, действительное число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, чис-

ла, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 
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• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-

ные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные спо-

собы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения; 

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-

ражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь-

зованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-
ней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на ос-
нове квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени п; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени п; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тож-

дественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
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• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 
• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си-

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе-

ния, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикаль-

ная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-

ей, 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, у = W; 

• использовать преобразования графика функции y = f 0х-) для построения графиков 

функций У = af (** + *) + с; 
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова-

тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательст-

ва равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес-

сии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-

лений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-

метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей 
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• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристи-

ки; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и вы-

делять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оп-

тимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моде-

ли решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направ- 123 



лениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движе-

нии по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, приме-

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

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи заданные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать заданные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или оп-

ровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, прово-

дить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические мо-

дели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, иссле-

довать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 
• Владеть понятием отношения как метапредметным; 
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря 
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мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как ве-

личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вы-

числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при ре-

шении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 
• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигу- 

РУ, 
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 
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• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в ча-

стности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-

ческих утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-

ния задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творче-

стве. 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

ютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров; 
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

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

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и ко-

довой таблице равномерного кода; 
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• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

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

системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, по-

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительны-

ми современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

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

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

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

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

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

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова- 
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тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операция-

ми со строковыми величинами; 

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

ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

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

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

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

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д ) ;  

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. и.; 
• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

128 



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

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

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

циональные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенст-

вованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувст-

вам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

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

раничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.11. Физика 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы (при проведении исследования физических явлений измеритель 
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ные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи по-

казаний прямых измерений в этом случае не требуется); 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений 

(любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин); 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной лите-

ратуре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
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жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при на-

гревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-
векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
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жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии 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 свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче 
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ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

идр.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, а-, Р- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно 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: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами ми-

ра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5Л2. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

• Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлени-

ях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематиче-

ской группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генети-

ки, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.13. Химия 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 
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• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов не-

органических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 
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• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органи-

ческих веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-

ний неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
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• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промы-

слов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выра-

зительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изо-

бражения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 
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• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусст-

ве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо-

писного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материала-

ми (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-

века; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
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• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки компо-

зиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамб-

ли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстрато-

ров книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 
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• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - верти-

каль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX ве-

ков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

144 



• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании ар-

хитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительно-

го искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художест-

венные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точ-

ку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать обще-

человеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изо-

бразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитек-

туры русских художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-
лять скульптурные памятники; 
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• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и оп-

ределять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче-

ской живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест-

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу- 

жинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 
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• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике соз-

дания видео-этюда. 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рон 

до); 
• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра на-

родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
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• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изо-

бразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопрово-

ждением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.16. Технология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур 
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сов, свойствами продуктов современных производственных технологии и мерой их техно-

логической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств материаль-

ного продукта; 
• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по-

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инст 
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рукции, технологических карт для исполнителен, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойст-

вами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-
тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поня-

тиями; 

• 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 негативные эффекты; 
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социально-

го окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на осно-

ве технологической документации с применением элементарных (не требующих регули-

рования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

153 



• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения 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 проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-
стояния 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 различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие 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, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 
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• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конст-

рукторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях ре-

гиона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использовани-

ем произвольно избранных источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранны-

ми примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, ха-

рактеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создает 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 пита-

ния; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и реше-
ния логистических задач; 
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• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного 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 тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информацион-

ного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с совре-

менными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и дея-

тельностью занятых в них работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
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• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализиро-

ванного проекта. 

1.2.5.17. Физическая культура 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-
ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-

ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-

дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-

ческих кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функ-

циональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дис-

танций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-
ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характе-

ра; 
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• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп-

ления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 
• готовиться к туристическим поездкам; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро-

вье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
• оказывать первую помощь при коме; 
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-

пасности жизнедеятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Основные направления и цели оценочной деятельности: описывать объект и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования (далее - система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования, направлен-

ный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогических работников, так и обучающихся. 

Система оценки достижений планируемых результатов МБ НОУ «Гимназия № 70» 

основана на единых подходах всей системы образования и обеспечивает преемственность 

в системе непрерывного образования. Основными функциями в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об 
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щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов об-

разования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования. Достижение планируе-

мых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля дос-

тижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте-

стации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единст-

венным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дос-

тижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстри-

ровать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

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

контроля с целью предоставления возможности обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 

Достижение планируемых результатов этого блока вводится в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 

оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Для этого учителя используют педагогических технологий, которые основаны на диф-

ференциации требований к подготовке обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предусматривает использование 

разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ и самооценка, испытания (тесты) и иное). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

реннего мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отра-

жают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогических работников и 
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществ-

ляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В част-

ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающи-

мися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-
ных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реали-

зуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение обучающимися личност-

ных результатов не выносится на итоговую оценку. Оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется привлеченными специалистами (не работающими в 

данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обладающими 

необходимой компетентностью), в ходе внешних неперсонифицированных мониторинго-

вых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

В текущей образовательной деятельности осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

1) в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБ НОУ «Гимназия № 70»; 

2) в участии в общественной жизни МБ НОУ «Гимназия № 70» и ближайшего со-

циального окружения, общественно полезной деятельности; 

3) в прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования и внеурочной деятельности. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внут-
реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако их использова 
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ние возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей уг-

розы личности, психологической безопасности обучающегося и используется исключи-

тельно в целях личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных ком-

понентов образовательной деятельности - учебных предметов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию 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 может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематиче-

ских) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорга-

низации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован-

ности метапредметных результатов в системе внутреннего мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуни-

кации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разрабо-

танными МБ НОУ «Гимназия № 70»: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисципли-

нарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутренним мониторингом образователь-

ных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на го-

сударственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, на-

правленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; спо-

собности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и реф-

лексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и / или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обу-

чающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объе-

мом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей кон-

структорских решений, для социальных проектов - описание эффектов / эффекта от реа-

лизации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обу-

чающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельно-

сти; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) испол-

нительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований 

в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и / или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-
боты (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии МБ НОУ «Гимназия № 70» или на гимназической конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и / или обоснование и 

реализацию / апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. и. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой / темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 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 четырех критериев 

(см. табл. «Содержательное описание каждого критерия»). 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 
Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное приоб-
ретение знаний и реше-
ние проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути ее решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути ее решения; 
Продемонстрировано свободное 
владение логическими опера-
циями, навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
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продемонстрирована способ-
ность на этой основе приобре-
тать новые знания и / или осваи-
вать новые способы действий, 
достигать более глубокого по-
нимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки оп-
ределения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца 
и представлена комиссии; некото-
рые этапы выполнялись под кон-
тролем и при поддержке руково-
дителя. При этом проявляются от-
дельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и поясне-
на. Текст / сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, после-
довательно, аргументированно. 
Работа / сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при ус-
ловии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых крите-

риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к само-

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и / или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в МБ 

НОУ «Гимназия № 70». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 
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об уровне образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется 

в свободную строку. Используется аналитический подход к описанию результатов, со-

гласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные пока-

затели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Макси-

мальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе дости-

жение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 пер-

вичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повы-

шенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 

10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результа-

тов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности - учеб-

ных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет- 

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации инди-

видуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Система 

оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Установлены следующие пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Ов-

ладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»), 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»), 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учеб-

ному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обу-
чения в старших классах по данному профилю. 
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Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, выделяется пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (от-

метка «2»), 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фик-

сируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания пред-

мета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помо-

щи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-

димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечива-

ют продвижение вперед в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри- 

школьного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и ана-

лизировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использо-

ванию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получение 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-

шинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебной 

деятельности, педагогического работника или организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются ма-

териалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учи- 

телем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы 

из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений 

ученика. 

Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоя-

тельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлек-

сивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать станов-

лению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в 

детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть 

отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстра-

цию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-

тельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель достижений пред-

ставляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обу-

чающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: твор-

ческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой дея-

тельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пре-

делами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и ос-

новную область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесооб-

разно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-

вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает МБ НОУ «Гимназия № 70». Отбор работ для портфеля достижений ве-
дется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
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Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито-

говые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - 

ГИА). 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об ов-

ладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативны-

ми действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесо-

образной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБ НОУ «Гимназия № 70» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку-

мента государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обра-

зования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и проблем 

обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными пока-

зателями. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 
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Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педа-

гогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформи-

рована в соответствии с ФГОС ООО и содержит значимую информацию о целях, понятиях 

и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучаю-

щихся, а также описания особенностей реализации направления учебноисследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при соз-

дании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

Развитие личности в системе образования обеспечивается формированием универ-

сальных учебных действий, которые выступают в качестве основы образовательной дея-

тельности. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знания определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - Программа) на-

правлена: 

• на реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего об-

разования; 

• на повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и со-

циальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

• на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проект-

ной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного про-

екта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой пробле-

мы. 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий; 

• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
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• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) на уровне общего пользо-

вания, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети 

Интернет. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требо-

ваний ФГОС ООО 

В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС ООО становится реализация 

развивающего потенциала среднего общего образования, актуальной и новой задачей ста-

новится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психоло-

гической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с тради-

ционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей зада-

чей современной системы образования является формирование совокупности «универ-

сальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способ-

ность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как 

«знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности 

его акцент на достижении учащимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы - обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи программы: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных ре-

зультатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсаль-

ных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий; 

5) формировать у обучающихся умение учиться через овладение учебно-

исследовательской и проектной деятельностью; 

6) формировать ИКТ-компетентность обучающихся; 

7) обеспечить непрерывный образовательную деятельность при изучении различ-

ных предметов. 

Программа основывается на положениях системно-деятельностного подхода, кото-

рый лежит в основе ФГОС ООО. Системно-деятельностный подход интегрирует достиже-

ния педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской пара-

дигм образования, обеспечивает: 
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрас-
тных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной ос-

новой образовательной деятельности. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных об-

ластях познания и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечиваю-

щих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию этой деятельности. 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 
• со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
• с этапами процесса усвоения; 

• с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности 

жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильно-

сти; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер универсальных учебных действий проявляется том, что 

они: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 
• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех степеней образовательной деятельности; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-

симо от ее специально-предметного содержания; 
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• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психоло-

гических способностей учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделены следующие 

умения. 

1) Регулятивные - умения организовывать свою деятельность: обеспечивают орга-

низацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодо-

лению препятствий. 

2) Познавательные - умения результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире: включают общеучебные, логические умения, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
• структурирование знаний; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подроб-

но, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, де-

кодирование, моделирование). С точки зрения информационной деятельности знаково-

символические универсальные учебные действия являются системообразующими для всех 

остальных видов универсальных учебных действий, поскольку все они, в той или иной 

мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

Логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения 

под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся произ-

водить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 
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построение рассуждения с использованием различных логических схем - индуктивной или 

дедуктивной). 

Логические универсальные действия: 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств 

/ различия, определения общих признаков и составления классификации); 

• опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот 

или иной класс); 
• анализ - выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на 

части; 
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 
• сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 

• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

• обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• доказательство - установление причинно-следственных связей, построение ло-

гической цепи рассуждений, доказательство; 

• подведение под понятие - распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

• выведение следствий; 
• установление аналогий. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем. 

3) Коммуникативные - умения общаться, взаимодействовать с людьми: обеспечи-

вают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции дру-

гих людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Четкое выделение данных видов учебных действий позволяет уделить им приори-

тетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Представим названные 

блоки универсальных учебных действий в таблице «Личностные результаты» в соответст-

вии с описанием их основных функций, психологического содержания, основных законо-

мерностей и стадий возрастного развития, предметных связей, возможностей целенаправ-

ленного формирования. 

 ______________________________ Личностные результаты ________________________  

 _________________________________ Личностные результаты ___________________________________  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе: 

• общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

• важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учебы и познания 
нового; 

• важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
• важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 
• важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями. 
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе) Осмысление 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 
самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 
Самоосознание Объяснять самому себе: 

• «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 
хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность). Самоопределение 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, 
в том числе: 

• объяснять, что связывает тебя: 
• с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 
• с земляками, народом, 
• с твоей Родиной, 
• со всеми людьми, 
• с природой; 
• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России; 
• испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
• отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
• стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
• уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 
• осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний. Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта. 
Поступки 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 

• культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 
• базовых российских гражданских ценностей, 
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• общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

• известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения, 

• сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, 
одноклассникам, 
• сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 
самона- 
казание). ______________________________________________________________________  
 ___________________________________ Регулятивные УУД ________________________________  
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства ее осуществления. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. Работая по составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
средства ИКТ). 
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
 ___________________________________ Познавательные УУД ___________________________________  

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 
задачи, состоящей из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 
• выполнять анализ (выделение признаков), 
• производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), 
• выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
• выстраивать логическую цепь рассуждений, 
• относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 
их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-
консультанта. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением 
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средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. _______________________  

 __________________________________ Коммуникативные УУД ___________________________________  

Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к собственному мнению. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

• вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя); 

• вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную). 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. _______________________________  

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных ре-

зультатов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирова-

ние ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» (Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 

г. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897). 

Этот же предмет, согласно ФГОС ООО, с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей на-

рода, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству сло-

ва формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. и., формирование умений воспри-

нимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осозна-

вать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
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уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» спо-

собствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», наряду с дости-

жением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспе-

чивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обес-

печивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и пра-

вил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «История России», «Всеобщая история» через две главные группы ли-

ний развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко- культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». 

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

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

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической гра-

мотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориально-

го подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем» спо-

собствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 
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очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть еще одна 

важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано 

с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и струк-

турирования информации». 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способст-

вует личностному развитию ученика, обеспечивая «воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию»; «знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, по-

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

«формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого измене-

ния экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«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». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Ис-

кусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
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творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире про-

фессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, ... формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций» (там же). Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Эффективной стратегией развития универсальных учебных действий в основной 

школе является использование определенных типов задач, ориентированных на формирование 

конкретного типа учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются с помощью: 
• задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задач и проектов на сериацию (сериация, согласно Ж. Пиаже, упорядочение 

предметов по некоему признаку - размеру, цвету и пр.), сравнение, оценивание; 
• задач проектов на проведение теоретического исследования; 
• задач и проектов на проведение эмпирического исследования; 
• задач на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются с помощью за-

дач, тренингов, игр: 

• задач на учет позиции партнера; 

• задач на организацию и осуществление сотрудничества; 

• задач на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренингов коммуникативных навыков; 

• ролевых игр; 

• групповых игр. 

Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий является 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 

заданий (проектов), которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

• планирование этапов выполнения работы; 

• отслеживание продвижения в выполнении задания; 

• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 

• поиск необходимых ресурсов; 

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы среди чле-

нов классного коллектива. 

Условием эффективности этой стратегии являются минимизация операционного 

пошагового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранение 

за педагогом функции стратегического управления реализацией проекта в целом. 

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным 

предметам допускаются варианты межпредметной интеграции. 

Педагогические условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 
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Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более 

широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а 

также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, 

компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по-

зиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимо-

действиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений между участни-

ками образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся ус-

ловий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания по-

зиции других участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, то есть овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому 

себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предостав-

ляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в начальной 

школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основное общее образование является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, кооперации между детьми, 

а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями на этом этапе 

могут выступать: соблюдение договоренностей о правилах взаимодействия (один отвечает 

- остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

• ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций; 

• ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций; 

• ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками; 

• ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но в письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать пись-

менную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удоб-

ное время для этого - 5-8 классы, этап, когда может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать 

разные формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать 

следующие цели и задачи: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим, 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-
ствие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки со-

циального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» - то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнеров. 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на 

собственные процессы. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения «я» и не-«я». 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих дей-

ствий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи; 
• понимание цели учебной деятельности; 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по от-

ношению к различным учебным предметам. 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совме-

стной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлек-

сии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учи-

телем, что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую по-

зицию педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-

психологическим особенностям подростков, соответствует задачам педагогики развития. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Механизмы формирования универсальных учебных действий связаны с типовыми 

задачами, направленными на достижения личностных результатов и формирование регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (см. табл. 

«Типовые задачи, направленные на развитие УУД предметных областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Искусство», «Естественно-научные предметы», «Физическая культура, 

ОБЖ», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»), 

Формирование универсальных учебных действий должно осуществляться по сле-

дующей схеме: 

186 



Типовые задачи, направленные на развитие УУД предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общест- 

венно-научные предметы», «Математика и информатика», «Искусство», «Естественно-научные предметы», «Физическая культура, 

ОБЖ», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предмет Типовые задачи, нап давленные на развитие универсальных учебных действий 
 

регулятивных познавательных коммуникативных 
Русский язык. Родной язык - формулирование и решение учебной 

проблемы (темы) урока. 
- задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 
- работа с правилами, определениями и 
т.п., составленными в виде графических 
схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, 
«иллюстративного» визуального ряда 
(даны в учебнике или составляются 
детьми). 
- приемы работы с правилами и опреде-
лениями как учебно-научными текстами; 
- система работы с различными словаря-
ми. 

- задания по развитию речи: 
- на развитие орфоэпических 
навыков, развитие и 
совершенствование 
грамматического строя речи, 
- на развитие связной устной и 
письменной речи, 
- работа по количественному и ка-
чественному обогащению словар-
ного запаса детей 

Литература. Родная литература - анализ текста через диалог с автором, 
который предусматривает: нахождение 
в тексте прямых и скрытых авторских 
вопросов; прогнозирование ответов; 
самопроверку по тексту. 

- извлечение с помощью приемов ком-
ментированного чтения, диалога с авто-
ром через текст и др. текстовой 
информации (фактуальной, 
подтекстовой и концептуальной); 
- преобразование информации 
(например, заполнение таблиц); 
- поиск и сбор дополнительной 
информации (в частности, при работе с 
биографиями писателей); 
- самостоятельная работа со словарями 
литературоведческих терминов. 

- задания к авторским текстам, 
включающим школьников в 
диалог (полилог), дающий 
возможность высказать и отстоять 
свою точку зрения. 

Иностранный язык. Второй 
иностранный язык 

- заполнить таблицу - план для 
составления рассказа, сказки и др; 
- определить цель урока с опорой на на-
глядность: иллюстрация, слайд и т.д.; 
- самостоятельно проверить и оценить 
результаты своей работы по предложен- 

- прочитать (прослушать) текст и найти 
интересующую информацию, выделить 
главные факты, определить главную 
идею; 

- составить монолог, разыграть 
диалог, написать письмо, 
заполнить анкету и т.д. 
- рассказать о своем любимом 
времени года и объяснить почему; 
-самостоятельно описать 
любимого 187 



 

ной шкале 
 

героя, написать письмо другу с 
   опорой на предложенный план. 

Предметная область «Иностранные языки» 
Предмет Типовые задачи, нап равленные на развитие универсальных учебных действий 

регулятивных познавательных коммуникативных 
Иностранный язык. Второй 
иностранный язык 

- заполнить таблицу - план для 
составления рассказа, сказки и др; 
- определить цель урока с опорой на на-
глядность: иллюстрация, слайд и т.д.; 
- самостоятельно проверить и оценить 
результаты своей работы по предложен-
ной шкале 

- прочитать (прослушать) текст и найти 
интересующую информацию, выделить 
главные факты, определить главную 
идею; 

- составить монолог, разыграть 
диалог, написать письмо, 
заполнить анкету и т.д. 
- рассказать о своем любимом 
времени года и объяснить почему; 
-самостоятельно описать 
любимого героя, написать письмо 
другу с опорой на предложенный 
план. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

регулятивных познавательных коммуникативных 
История России. Всеобщая ис-
тория 

- формулирование и решение учебной 
проблемы урока; 
- выдвижение гипотез и их обоснование; 
- оценка того, что уже освоено и что еще 
подлежит усвоению; 

- изучение родословных (собирать и ана-
лизировать воспоминания членов семьи, 
фотографии, вещественные 
исторические источники), представлять 
их в виде презентации; 
- поиск информации и представление ее 
в устном сообщении (эссе, реферате); 

- участие в дискуссии (излагать 
свою точку зрения и уметь ее 
аргументировать); 
- работа в группах; 

Обществознание - оценка собственного умения учиться и 
возможности его развития; 
- выявление возможности практического 
применения получаемых в школе 
знаний; 

- исследование несложных ситуаций из 
жизни человека и общества и сделать 
выводы; 
- использование дополнительных 
источников информации для создания 
коротких информационных материалов 
(эссе, рефератов); 

- круглый стол (наир.: «Партии 
РФ»); 
- представление презентации по 
какой-либо обществоведческой те-
ме; 

Г еография - определение географических 
координа- тов объекта, лежащего на 
пересечении линий градусной сети. 
- нахождение объекта на глобусе, зная 
его физические координаты 

- исследование маршрутов путешествий 
русских землепроходцев на основе карт 
и архивных записей; 
- выявление основных климатообразую-
щих факторов на территории Западно- 
Сибирского экономического района. 

- коллективная дискуссия 
«Сравнение географического 
положения России с ГП других 
стран. Определение 
отрицательных и положительных 
черт большой территории»; 
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- поиск информации, подготовка и 
выступление с сообщением (пре-
зентаций) о стране и памятниках 
природного и культурного насле-
дия 

Предметная область «Математика и информатика» 
Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

регулятивных познавательных коммуникативных 
Математика. Алгебра. Геомет-
рия. Информатика 

- конструирование алгоритмов для раз-
личных исполнителей; 
- запись и реализация алгоритмов на 
языке Паскаль; 
- задание «оцени результат», «выполни 
прикидку». 

- знаково-символические действия 
(замещение, кодирование, 
декодирование); 
- решение логических задач табличным 
методом и методом рассуждений; 
- задачи с недостатком информации 
(требуется определить, какой 
информации недостает и где ее найти). 

- соблюдение норм информацион-
ной этики и права; 
- прочитать суждение, записанное 
с помощью символов, и, наоборот, 
записать с помощью символов ка-
кое-нибудь суждение; 
- управление компьютером. 

Физика - умение выделять свойства в 
изучаемых объектах и 
дифференцировать их; 
- овладение приемами контроля и само-
контроля усвоения изученного; 
- работа по алгоритму, с памятками, 
правилами-ориентирами по 
формированию общих приемов учебной 
деятельности по усвоению физических 
понятий 

- осознание, что такое свойства 
предмета 
- общие, различные, существенные, не-
существенные, необходимые, достаточ-
ные; 
- моделирование; 
использование знаково-символической 
записи математического или 
физического понятия; 
- овладение приемами анализа и синтеза 
объекта и его свойств; 
- использование индуктивного 
умозаключения; 
- выведение следствий из определения 
понятия; 
- умение приводить контрпримеры 

- умение выражать свои мысли; 
- владение монологической и диа-
логической формами речи в соот-
ветствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка, современных 
средств коммуникации; 
- совершенствование навыков 
работы в группе (расширение 
опыта совместной деятельности) 

Предметная область «Искусство» 
Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

регулятивных познавательных коммуникативных 
Изобразительное 

искусство 

- соотнесение результатов своих наблю-
дений с наблюдениями одноклассников; 
- работа по плану; 

- нахождение сходств и различий объек-
тов в области архитектуры; 
- сравнение шедевров мирового 
искусст- 

- пользуясь языком изобразитель-
ного искусства, доносить свою по-
зицию до собеседника; 
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  ва - сотрудничество в процессе обра-
зовательной деятельности со свои-
ми одноклассниками 

Музыка - музицирование: исполнение 
разучиваемой темы на музыкальном 
инструменте; 
- пластическая импровизация, отражаю-
щая интонационно-образный характер 
произведения; 
- инсценирование игр-драматизаций; 
- поиск информации в предложенных 
источниках. 

- задания на знание жанров вокально-
хоровой, инструментальной, 
сценической музыки; 
- сравнительный анализ музыкальных 
тем- характеристик действующих лиц, 
сценических ситуаций, драматургии в 
операх и балетах. 

- задания на разработку 
совместных проектов, 
презентаций; групповая работа по 
составлению кроссвордов; 
- составление тестовых вопросов 
для класса; 

составление исполнительского 
плана разучиваемого 
произведения для солиста и хора; 
- исполнение произведения груп-
пами с последующей оценкой слу-
шателей; 
- разыгрывание музыкальной сказ-
ки с выбором героев, творческой 
импровизацией. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

регулятивных познавательных коммуникативных 
Биология - составить план действий для выполне-

ния опыта; 
- прочитав текст, выделить критерии 
сравнения веществ или явлений, 
составить и заполнить таблицу 

- выскажи предположение, о чем 
говорится в тексте; 
- чтобы проверить свое предполо-
жение, прочитать текст, ведя диа-
лог с автором и к каждому абзацу: 
1) задай вопрос к тексту; 
2) спрогнозируй ответ; 
3) проверь себя по тексту 

Химия - выработка алгоритма действий при 
проведении практической работы; 
- составление опорного конспекта, 
заполнение таблиц в печатной основе - 
действия, позволяющие оценить 
уровень собственного знания, выявить 
проблему и поставить задачу получения 
«нового» знания 

- решение качественной задачи по 
определению состава вещества; 
- составление схемы строения атома эле-
мента, предсказание свойств элемента 
как окислителя или восстановителя на 
основе строения электронной оболочки 
атома, предсказание физических и 
химических свойств простого вещества. 

- проведение практических (лабо-
раторных) работ группой учащих-
ся, написание группового отчета. 
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Предметные области «Физическая культура, ОБЖ» и «Технология» 
Предмет Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

регулятивных познавательных коммуникативных 
Физическая культура - планирование, контроль и оценка учеб-

ной деятельности; 
- оценка выполненных двигательных 
действий; 
- осуществление самопроверки, 
сравнение с эталоном 

- выбор эффективных способов решения 
учебной задачи (правильно подобрать, 
выполнять и самостоятельно анализиро-
вать технику игры и выполнения упраж-
нений); 
-самоанализ деятельности и ее результа-
тов. 

- работа в парах, в командах; веде-
ние дискуссии, обсуждение ре-
зультатов, нахождение 
компромисса; 
- распределение функций и ролей 
в совместной деятельности 
(составлять равные по силам 
команды, выбирать капитанов). 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- практическое применение правил 
оказания первой помощи при различных 
идах повреждений; 

выбор последовательности 
действий при пожаре в здании; 
- моделирование мероприятий по оказа-
нию помощи населению в местах массо-
вых поражений. 

- составить алгоритм действий при воз-
никновении землетрясения; 
- защита рефератов на тему: «Правила 
безопасного поведения при угрозе и воз-
никновении террористического акта»; 
- решение ситуационных задач по теме 
«Ситуации криминогенного характера» 

- работа в группе: «Отработка на-
выков оказания первой медицин-
ской помощи при кровотечениях»; 
- отработка способов транспорти-
ровки пострадавших; 
- диспут «Знакомство с правилами 
позитивных взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, общест-
вом». 

Технология овладение методами учебно-
исследовательской и проектной деятель-
ности, решения творческих задач, моде-
лирования, конструирования и эстетиче-
ского оформления изделий 

- формирование умений устанавливать 
взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных 
учебных задач 

- работа в парах, в командах; веде-
ние дискуссии, обсуждение ре-
зультатов, нахождение 
компромисса; 
- распределение функций и ролей 
в совместной деятельности 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Типовые задания, направленные на развитие универсальных учебных действий 

регулятивных познавательных коммуникативных 

- самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения; 
- совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную задачу (проблему); 
- совместно с учителем составлять план решения 
задачи; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью 
и 

- ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация понадобится для решения 
учебной задачи в один шаг; 
- отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, 

- доносить свою позицию до других людей: 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций; 
- доносить свою позицию до других людей: высказы-
вать свою точку зрения и обосновывать ее, приводя 
аргументы; 
- слушать других людей, рассматривать их точки 
зре- 
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при необходимости исправлять ошибки с 
помощью учителя; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и оценивать свою работу и работу 
других учащихся 

справочников и других материалов; 
- добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, рисунок и 
др.); 
- перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины 
явлений и событий; 
- перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний; 
- преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять простой план 
учебно- научного текста; 
- преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, 
схемы. 

ния, относиться к ним с уважением, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 
-читать вслух и про себя тексты учебников и при 
этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); отделять новое от 
известного; выделять главное; составлять план; 
- договариваться с людьми: сотрудничать в 
совместном решении задачи, выполняя разные 
роли в группе 
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• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

• определение конкретной формы универсального учебного действия, приме-

нительно к предметной дисциплине; 

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование задан-

ных свойств универсальных учебных действий. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам универ-

сальных учебных действий: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяс-

нять», «формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», 

«использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструиру-

ются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформиро-

ванное™ универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение - 

анализ - синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсаль-

ных учебных действий, были валидными, надежными и объективными, они должны 

быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым за-

даниям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих универсальных учебных действий; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-

тия»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий под-

ход к решению; выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, т.е. предусматри-

вающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее ус-

ловий. 

Критериями типологии задач, решение которых должно обеспечить планомер-

ное формирование требуемых свойств действия, являются: 

1) функциональное назначение, 

2) содержание и форма построения задач. 

По функциональному признаку выделяют учебные (для организации усвоения) и 

контрольные (для входного, текущего и итогового контроля). 

По содержанию и форме построения задачи можно подразделить на специально-

предметные, логические и психологические. 

В соответствии со специально-предметным критерием должна быть выделена 

целостная система типовых ситуаций действия, отражающая сущностные закономерно-

сти предметной области в заданном диапазоне применения. 

Логический критерий определяет соотношение существенных и несущественных 

для решения задач условий и задает 4 возможных типа задач: 

1) задачи, содержащие только существенные для решения условия; 

2) задачи, включающие как существенные, так и несущественные условия; 

3) задачи, включающие не все существенные условия; 

4) задачи, включающие не все существенные и несущественные условия. 
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Отметим, что в школьном обучении в значительном числе случаев применяется 

только первый тип логического построения задач. Такое ограничение не обеспечивает 

формирования должной меры разумности и обобщенности действия, что может быть 

достигнуто лишь при использовании задач всех четырех типов. 

Психологический критерий построения задач определяет соотношение нагляд-

ных, наблюдаемых условий и условий, существенных для решения задач. Здесь также 

можно говорить о 4 типах задач: 

1) существенные признаки даны наглядно; 

2) наглядные характеристики отсутствуют; 

3) наглядно представлены несущественные признаки; 

4) существенные признаки не представлены наглядно. 

В противоположность традиционному дидактическому принципу перехода от 

простого к сложному, предъявление задач должно осуществляться по принципу кон-

трастности сложности и варьирования типа задач. Следует начинать предъявление задач 

с задач средней трудности, а не с легкой, чтобы объективировать перед учащимся 

ситуацию «разрыва» между требованиями цели и инструментальной основой действия, 

т.е. той системой средств, которыми к настоящему моменту владеет учащийся. Ситуа-

ция «разрыва» побуждает активный поиск и ориентировку учащегося и способствует 

формированию универсальных учебных действий. Слишком трудная задача «оглупля-

ет» и может стать причиной отказа учащегося от действия. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых ре-

зультатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (ис-

следовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ- 

компетенций 

ФГОС ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования, 

которые ориентированы на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечение их социальной успешности, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Достижение целей ФГОС ООО предусматривается через решение основных за-

дач образовательной программы основного общего образования, среди которых особое 

место занимает включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельности. 

Основная цель данного раздела программы - способствовать становлению 

индивидуальной образовательной траектории учащихся для развития познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, через 

включение в образовательную деятельность учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уро-

ках, так и во внеурочной деятельности. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи. 

Организационно-методические: 

• разработать систему проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства подростковой школы (этапы введения учебно-

исследовательской и проектной деятельности в образовательную среду); 

• обеспечить системно-деятельностный подход к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, как в урочное, так и во внеурочное время; 
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• сформировать у учащихся основы культуры проектной и исследовательской 

деятельности, навыки презентации результатов образовательной и социально-значимой 

деятельности. 

• обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
школьной и внешкольной социальной среды через проектную и исследовательскую 
деятельность как основы приобретения опыта реального управления и действия; 

• апробировать критерии оценки уровня сформированности ключевых компе-

тентностей учащихся в рамках учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

предложенные в Примерной программе учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности на ступени основного общего образования; 

• создать условия для повышения компетентности педагогов и родителей (за-

конных представителей) в вопросах воспитания, становления личности и развития при-

родных задатков детей через учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

• разработать (апробировать) факультативный курсы «Основы научно- 

исследовательской деятельности обучающихся» (7-8 классы), «Подросток и закон» (8 

классы) и др. 

Образовательные: 

• осуществить обучение алгоритмам проектировочной и исследовательской 

деятельности, формирование системы специальных знаний и умений учащихся для вы-

полнения учебных и социально значимых задач; 

• обеспечить включение содержания обучения в контекст решения значимых 

жизненных задач, т.е. от ориентации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности на учебно-предметное содержание школьных предметов; 

• формировать у учащихся умение учиться через проектную и исследователь-

скую деятельность для овладения ключевыми компетенциями, понимания учения как 

процесса образования и порождения смыслов, познания мира во всем его многообразии; 

• развивать самостоятельность в планировании и осуществлении учебной (про-

ектной, исследовательской) деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками и др.; 

• способствовать общекультурному и личностному развитию на основе форми-

рования универсальных учебных действий через проектную и исследовательскую дея-

тельность, обеспечивающих не только формирование ключевых компетентностей, но и 

картины мира, компетентностей в предметной области познания; способность их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике. 

Данный раздел программы направлен на формирование оргдеятельностных (ме-

тодологических) качеств учащихся - способность осознания целей проектной и учебно-

исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, 

а также креативных (творческих) качеств - вдохновенность, гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуника-

тивных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людь-

ми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять раз-

личные социальные роли в группе и в коллективе. 

Только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и про-

ектная деятельности учащихся основной школы, при взаимопроникновении этих видов 

деятельности в учебную деятельностью создаются условия для сочетания различных 

видов познавательной деятельности и становления индивидуальной образовательной 

траектории учащихся основной школы. Поэтому данный раздел программы ориентиро-

ван на удержание баланса между этими видами деятельности. По содержательной на-
правленности данная часть программы является надпредметной, по функциональному 
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предназначению - учебно-познавательной, по форме организации - групповой и инди-

видуальной в зависимости от выбора учащихся. 

Планируемые результаты 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретают опыт проект-

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

мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получают возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску не-

стандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся осваивают 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-

ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-

строения различных предположений и их последующей проверки (см. табл. «Содержа-

ние и формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся на уровне основного общего образования. Формы организации и примерное со-

держание проектной деятельности учащихся», «Формы организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся»). 

Ученики 5-6-х классов впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, 

иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного действия 

говорить еще рано. 

Главный образовательный результат - умение различать виды работ и виды от-

ветственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

Ученики 7-9-х классов приобретают необходимые навыки - планирования, це-

лесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к кон-

цу 9 класса необходимо спланировать собственный образовательный проект - профиль 

продолжения образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в фор-

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

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затраги-

вающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать не-

вежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены пу-

тем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеа-

лизация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
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опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпре-

тация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к су-

ждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических об-

разцов; 

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-

щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-
чество выполненного проекта. 
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Содержание и формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на уровне основного общего образова- 

 ___________  ___________ ния. Формы организации и примерное содержание проектной деятельности учащихся _______________________  

Проектная 
деятель 
ность 

Предметная область 
Русский язык и 

литература 
Иностранные 

языки 
Общественнонаучные 

предметы 

Искусство Основы 
духовно 

нравстве 
нной 

культуры 
народов 
России 

Естественно 
научные 

предметы 

Технология Физическая 

культура и ОБЖ 
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Моно 
про 
екты 

Стар 
то- 
вый 

                

Опе 
ре 

жаю 
щий 

                

Реф- 
лек- 
сив- 
ный 

                

Ито 
го 

вый 

                

Межпред-
метные про-
екты 

                

Социальные 
(практико-
ориентиро-
ванные) про-
екты 
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Персональный 
проект 

                

Педагогиче-
ские проекты 
с участием 
учащихся* 

                

                 

* В течение года обучающиеся 7-9-х классов принимают участие в двух проектах любых педагогов. Следовательно, за три года школьники участ-

вуют в 6 проектах. Каждый такой проект длится одну неделю (5 дней по 4 ч., всего 20 ч.). Следовательно, в год 40 ч. (2 недели). Во время проектов 
других занятий нет. Проектная группа не более 15 человек. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся* Предмет ____________________________________________  

Класс __________  

Н
а

 у
р

о
ч

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

я
х
 Учебно-исследовательская деятельность 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Нетрадиционные формы занятий 
     

Учебный эксперимент (планирование и 
проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов) 

     

Применение исследовательского метода обучения 
     

Домашнее задание исследовательского характера 

     

Н
а

 в
н

еу
р

о
ч

н
ы

х
 

за
н

я
т
и

я
х
 

Исследовательская практика учащихся 
     

Образовательные экспедиции - походы, поездки, 
экскурсии 

     

Курсы внеурочной деятельности      

Ученическое научно-исследовательское общество 
     

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях 

     

* Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся на урочных занятиях может отражаться в тематическом планировании. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся во внеурочное время отражается в индивидуальном образовательном маршру-

те обучающегося. 
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Этапы организации проектной деятельности 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специ-

альный тип задач - проектная задача. Отличие проектной задачи от проекта заключается 

в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые 

средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выпол-

нения. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Через опыт реше-

ния серии подобных задач осваиваются основы проектной деятельности в учебном со-

трудничестве. 

На данном этапе важно: 

• поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позво-

ляют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым со-

держанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местно-

сти). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые мо-

гут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже су-

ществующие традиционные учебные программы. 

• отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разносторон-

нее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдель-

ных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого 

задания позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем жела-

тельно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, может не заканчиваться 

реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в уп-

ражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит гра-

ница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной 

работы. 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Проектная задача: 

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место 

и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе; 

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» из-

вестных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проект-

ной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной дея-

тельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий 

школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Для данного этапа характерно: 

• встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной дея-

тельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации несколь-

ких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебная деятельность 

на определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектиро-

вание определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов). 

• организация проектной деятельности школьников за пределами учебного со-

держания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноцен- 
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ное проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда содержанием 

проектирования становится некоторый социальный контекст. 

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

Необходимо различать проектные работы, где исследование выступает средст-

вом обоснования необходимости реализации проектного замысла и исследовательские, 

где проектирование выступает средством построения процесса исследования, необхо-

димого для достижения конечного результата - подтверждения или опровержения вы-

двинутой гипотезы. 

5-7 классы: 

• сохранение исследовательского поведения учащихся как средства развития 
познавательного интереса и становления мотивации к учебной деятельности; 

• учащиеся начинают работать с научно-популярными изданиями, учебной ли-

тературой, решают конкретные проблемы, проводят небольшие исследования, резуль-

таты которых оформляются в основном в виде рефератов. Краткие сообщения по ним 

школьники делают на конференциях по параллелям. Необходимо отметить, что этот вид 

деятельности интересен не только школьникам, но их родителям, которые вносят 

определенную долю своего интеллектуального труда в работы учащихся. 

8-9 классы: 

• развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию, са-

мостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения 

элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и сис-

темы дополнительного образования; 

• активизируется становление сферы исследовательских интересов учащихся, 

их работы отличаются большей самостоятельностью и носят личностно- ориентиро-

ванный характер. Исследовательская работа имеет долгосрочный характер и заверша-

ется представлением и защитой докладов и рефератов на научно-практической конфе-

ренции. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельно-

сти по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Изменения в образовательной системе нацелены на то, чтобы сделать ее более 

приспособленной к изменениям, происходящим в экономике, социальной жизни стра-

ны, интегрированной в мировую систему образования. Сегодня конкурентоспособность 

человека на рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми 

технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Поэтому внедрение в 

учебная деятельность инновационных технологий является определяющей чертой со-

временного образования. К таким инновационным образовательным технологиям отно-

сятся информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). ИКТ-компетентность в 

разрезе ФГОС ООО рассматривается как метапредметный результат. Согласно суще-

ствующему определению, метапредметные результаты образовательной деятельности - 

это способы деятельности, применимые как в рамках образовательной деятельности, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов (см. табл. «Содержание и формы 

организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- компетентности 

в разных предметных областях»). 

Это подтверждает актуальность формирования ИКТ-компетентности и внедре-

ния ее в образовательную деятельность МБ НОУ «Гимназия № 70». 

Цель организации учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий: формирование ИКТ-компетентность у учащихся по-

средством консолидации возможностей всех учебных предметов в МБ НОУ «Гимназии 
№ 70». 
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Содержание и формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетентности 

 ____________________________________ в разных предметных областях ___________________________________  

5 класс 
Составляющие ИКТ- 

компетентности. Формы 

организации учебной 

деятельности 

Характеристики ИКТ-компетентности, ученик научится: Предметная область 
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Обращение с устройст-
вами ИКТ: «Техноло- 
гия», «Информатика». 

Формы: уроки по ин-
форматике, факультати- 
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

подключать устройства ИКТ к электрическим и ин-
формационным сетям, использовать аккумуляторы; 

         

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, уст-
ройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 

         

правильно включать и выключать устройства ИКТ, 
входить в операционную систему и завершать 
работу с ней, выполнять базовые действия с 
экранными объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 

         

осуществлять информационное подключение к ло-
кальной сети и глобальной сети Интернет; 

         

входить в информационную среду 
образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде 
различные информационные объекты; 

         

выводить информацию на бумагу, правильно обра-
щаться с расходными материалами; 

         

соблюдать требования техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

         

Фиксация изображений и 
звуков: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в 
ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, при- 
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«Искусство», «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Физическая 
культура», «Естество-
знание». 

Формы: уроки по ин-
форматике и другим 
предметам, факультати- 
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно- 
сти. 

родного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

         

учитывать смысл и содержание деятельности при 
организации фиксации, выделять для фиксации 
отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных 
элементов; 

         

выбирать технические средства ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

         

проводить обработку цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий; 

         

проводить обработку цифровых звукозаписей с ис-
пользованием возможностей специальных компью-
терных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

         

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж 
отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных 
инструментов. 

         

Создание письменных 
сообщений: «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Литература», 
«История». 

Формы: уроки по ин- 
форматике и другим 
предметам, факультати-
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

создавать текст на русском языке с использованием 
слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

         

сканировать текст и осуществлять распознавание 
сканированного текста; 

         

осуществлять редактирование и структурирование 
текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора; 

         

создавать текст на основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

         

использовать средства орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста 
на иностранном языке. 

         

Создание графических 
объектов: 
«Технология», «Общест- 

создавать различные геометрические объекты с ис-
пользованием возможностей специальных компью-
терных инструментов; 
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вознание», «География», 
«История», «Математи-
ка». 

Формы: уроки по ин-
форматике и другим 
предметам, факультати-
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

создавать диаграммы различных видов 
(алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и 
др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

         

создавать специализированные карты и диаграммы: 
географические, хронологические; 

         

создавать графические объекты проведением рукой 
произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов 
и устройств. 

         

Создание музыкальных и 
звуковых сообщений: 
«Искусство». 

Формы: уроки по ин-
форматике и другим 
предметам, факультати-
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
         

использовать клавишные и кинестетические 
синтезаторы; 

         

использовать программы звукозаписи и 
микрофоны. 

         

Создание, восприятие и 
использование гиперме-
диасообщений: «Техно- 
логия», «Литература», 
«Русский язык», «Ино-
странный язык», «Искус-
ство». 

Формы: уроки по ин- 
форматике и другим 
предметам, факультати- 
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 

организовывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для самостоя-
тельного просмотра через браузер; 

         

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; 

         

проводить деконструкцию сообщений, выделение в 
них структуры, элементов и фрагментов; 

         

использовать при восприятии сообщений 
внутренние и внешние ссылки; 

         

формулировать вопросы к сообщению, создавать 
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внешкольные активно-
сти. 

краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 

         

избирательно относиться к информации в окружаю-
щем информационном пространстве, отказываться 
от потребления ненужной информации. 

         

Коммуникация и соци-
альное взаимодействие: 
все предметные области. 

Формы: уроки по ин- 
форматике и другим 
предметам, факультати- 
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 
выступление перед дистанционной аудиторией; 

         

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 
текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета; 

         

использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена; 

         

вести личный дневник (блог) с использованием воз-
можностей Интернета; 

         

осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
(получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

         

соблюдать нормы информационной культуры, 
этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других 
людей. 

         

Поиск и организация 
хранения информации: 
«История», «Литерату-
ра», «Технология», «Ин- 
форматика». 

Формы: уроки по ин- 
форматике и другим 
предметам, факультати- 
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

использовать различные приемы поиска 
информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

         

использовать приемы поиска информации на персо-
нальном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном пространстве; 

         

использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых 
книг; 

         

искать информацию в различных базах данных, 
создавать и заполнять базы данных, в частности 
использовать различные определители; 

         

формировать собственное информационное 
пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные 
источники, размещать ин- 
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формацию в Интернете. 
         

Анализ информации, ма-
тематическая обработка 
данных в исследовании: 
«Обществознание», 
«Математика». 

Формы: уроки по ин-
форматике и другим 
предметам, факультати-
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

вводить результаты измерений и другие цифровые 
данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 

         

строить математические модели; 
         

проводить эксперименты и исследования в 
виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

         

Моделирование, проек-
тирование и управление: 
«Технология», «Матема-
тика», «Информатика», 
«Обществознание ». 

Формы: уроки по ин- 
форматике и другим 
предметам, факультати-
вы, кружки, интегратив-
ные межпредметные 
проекты, внеурочные и 
внешкольные активно-
сти. 

моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов; 

         

конструировать и моделировать с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; 

         

моделировать с использованием средств 
программирования; 

         

проектировать и организовывать свою 
индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать свое время с использованием ИКТ. 
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Задачи: 

• сформировать у учащихся основной ступени обучения достаточный спектр 

пользовательских (инструментальных) навыков, позволяющих им эффективно применять 

ИКТ в своей информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и само-

развития; 

• вооружить обучающихся способами и методами освоения новых инструмен-

тальных средств; 

• сформировать у учащихся основы ИКТ-компетентности, состоящей в их способ-

ности решать возникающие информационные задачи, используя современные общедос-

тупные информационные ресурсы (инструменты и источники); 

• отслеживать уровень сформированности ИКТ-компетентности во всех предмет-

ных областях у учащихся основной ступени обучения; 

• проводить корректирующие мероприятия с целью повышения уровня сформи-

рованности ИКТ-компетентности у учащихся. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования 

Для реализации программы в МБ НОУ «Гимназия № 70» существуют практически 

все необходимые условия: в гимназии работает профессионально грамотный, творческий и 

работоспособный педагогический коллектив, владеющий информационно-

коммуникационными технологиями. 

Техническое оснащение гимназии: 

В большинстве кабинетов установлено автоматизированное рабочее место (АРМ) 

учителя. В наличии и активно используются интерактивные доски в количестве 1 штука. 

Педагоги научились применять с помощью АРМ следующие средства инструментальной 

компьютерной среды (ИКС), входящей в состав АРМ: 

• комплекс инструментов совместно с традиционными средствами организации 

обучения на уроке (демонстрации, практикумы); 

• инструменты поддержки творчества учителя в использовании учебных 

продуктов, предусмотренных ИКС для учителя; 

• инструменты - компьютерные аналоги организации урока: рабочий план, учет 

статистики успеваемости учащихся; 

• инструменты профессионального сетевого взаимодействия с коллегами; 

• инструменты дистанционного обучения; 

• инструменты тестирования и аттестации учащихся; 

• инструменты сопровождения личного портфолио учителя - методической папки. 

Для проведения занятий с использованием ИКТ в различных предметных областях 

в гимназии используются 1 мобильный класс. 

В связи с развитием процесса информатизации образования в МБ НОУ «Гимназия 

№ 70» организована единая информационная образовательная среда. Все ПК имеют выход 

в Интернет. В центре информационной среды гимназии находится ученик и учитель как 

специалист, реализующий на практике идеи информатизации образования. Информаци-

онная образовательная среда гимназии создается с целью получения обучающимися новых 

знаний, умения активно их применять, раньше социализироваться, легче адаптироваться к 

быстро меняющемуся миру, самоопределяться в своей будущей профессии. 

В нашей гимназии организация обучения имеет комплексный подход к использо-

ванию технических, методических и информационных средств обеспечения учебных за-

нятий. В связи с тем, что интеграция современных технологий и перспективных техниче-

ских решений, в том числе инновационных разработок, эффективна лишь в условиях еди-

ной информационной образовательной среды учебного учреждения, в гимназии созданы 

условия для хранения, обмена и доступа к цифровым учебно-методическим материалам 

как общешкольным ресурсам. Большое значение в организации информационной среды 

школы играет школьный сайт http://www.sch70nvkz.ru/. На сайте выложены программы 
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основного общего образования, дополнительные материалы. Кроме того, сайт является 

средой для общения и обмена информацией между школой и учащимися, школой и роди-

телями, а также между самими школьниками. 

Также на сайте существует раздел, посвященный дистанционным обучающим тех-

нологиям, который содержит учебные курсы, разработанные учителями - предметниками 

гимназии. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows и др.). имеется файловый менеджер в составе опе-

рационной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графиче-

ские редакторы, программа разработки презентаций, динамические (электронные) табли-

цы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; зву-

ковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Ин-

тернет и оптимизации трафика используются специальные программные средства. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, исполь-

зовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную сис-

тему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде раз-

личные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-

козаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусст-

вом; 

• осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Му-

зыка», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцево-

го клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиоза-

писей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус-

ский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История России», «Всеобщая история». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологи-

ческие; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Обществознание», «География», «История России», «Всеобщая история», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Му-

зыка», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами достав-

ки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссыл-

ки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использовани-

ем возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(wiki); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (иг-

ровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во вне-

урочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
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• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ис-

тория России», «Всеобщая история», «Литература», «Технология», «Информатика» и дру-

гих предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественно-

научных и общественно-научных предметов «Обществознание», «Математика», «Алгеб-

ра», «Геометрия». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать систе-

мы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных на-

ук, предметов «Технология», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Обществознание». 

В результате изучения учащиеся усовершенствуют приобретенные на уровне на-

чального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и неком-

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Ин-

тернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном ком-

пьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формиро-

вания и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Учащиеся научатся работать с использованием систем дистанционного обучения, 

получат навыки работы по созданию документов совместного использования при удален-

ном доступе, что поможет обучаться с помощью индивидуальных образовательных траек-

торий. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут включать в себя, но не ограничиваться следующим: 

• договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение науч-

ных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рам-

ках сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, основного общего образования; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рам-

ках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образова-

тельные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- 

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный ха-

рактер и могут быть скорректированы и дополнены организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

МБ НОУ «Гимназия № 70» сотрудничает с образовательными учреждениями г. 

Новокузнецка, драматическим театром, музыкальными (МХС «ВИТА») и художественной 
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школами (МБУ ДО «Детская школа № 1») и другими учреждениями дополнительного об-

разования (МАФСУ «СШ по шахматам им. Б. А. Кустова»), 

Активно используется потенциал МАУ «РЭУ» (в области обслуживания учебных 

помещений), методической службы МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, НИФ КемГУ, МАУ 

ДО ДЮЦ «Орион», МБОУ ДО «ГДД(ю)Т им. Н. К. Крупской», благотворительного 

некоммерческого фонда развития детского и юношеского спорта «Спорт детям» (в рамках 

создания катка с искусственным льдом) (см. табл. «Сотрудничество МБ НОУ “Гимназия № 

70”»). 

Сотрудничество МБ НОУ «Гимназия JN Г» 70» 

№ 
п/п С кем сотруд-

ничает гимназия 

В каком качестве? По какому поводу? Каковы желаемые ре-

зультаты? 

 
СК «Родник» 
СК СибГИУ 

 

Проведение дополни-
тельных занятий по фи-
зической культуре в лет-
нем лагере на базе СК 
«Родник» 

Привлечение учащихся 
к ЗОЖ 

 
НИФ КемГУ, 
СибГИУ 

Площадка для ра-
боты с одаренными 
детьми 

Проведение занятий пре-
подавателями НИФ Кем-
ГУ с целью подготовки 
одаренных детей гимна-
зии к Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Увеличение победите-
лей и призеров муници-
пального этапа Всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

 НИФ КемГУ Стажировочная 
площадка для орга-
низации и проведе-
ния практики сту-
дентов 

Педагогическая практика Подбор молодых спе-
циалистов для гимназии 
Возможность система-
тизировать и обобщить 
свой педагогический 
опыт для учителя- 
наставника 

 
Комбинат пи-
тания 

Потребитель услуг Организация питания 
учащихся 

Обеспечение питания 
учащихся гимназии 

При планировании и развитии социального партнерства администрация учитывает 

сильные и слабые стороны организации-партнера, а также цели, которые партнер планирует 

достичь в ходе совместной деятельности (см. табл. «SWOT-анализ потенциала развития МБ 

НОУ “Гимназия № 70”»). 

Как показывает SWOT-анализ потенциала развития гимназии, в настоящее время 

образовательное учреждение располагает сложившейся системой организации обучения, 

обеспеченного психолого-педагогическим сопровождением, в рамках которого предлагает 

учащимся индивидуально-групповые формы обучения, обеспечивает доступность образо-

вания в равной степени детям с различными познавательными возможностями. Разви-

вающаяся система внешних связей позволяет эффективно использовать потенциал соци-

альных партнеров. 

Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в 

сжатые сроки решить следующие проблемы: 

• создание гуманистической развивающей образовательной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО и в перспективе ФГОС СОО; 

• создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями 

культуры и спорта как основой обеспечения общественной составляющей в управлении 

гимназией; 
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SWOT-анализ потенциала развития МБ НОУ «Гимназия № 70» 

Внутренние факторы / Внешние 

факторы 
Сильные стороны 
1. Стабильный опытный коллектив 
2. Доступное расположение в инфраструктуре г. 
Новокузнецка 
3 .Изучение двух иностранных языков 
4. Устойчивая репутация и имидж школы: 
- инновационный опыт; 
- использование современных технологий обучения; 
- высокое качество педагогических услуг 
5. Структурированная вариативная система 
внеурочной деятельности 
6. Сложившаяся продуктивная система внешних 
связей школы с социумом 
8. Функционирование самостоятельного школьного 
официального сайта 

Слабые стороны 
1. Недостаточное развитие системы контроля качества 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 
2.Отсутствие источников дополнительного 
финансирования 
3 .Недостаточная готовность педагогов к 
формированию УУД учащихся на основе 
использования современных образовательных 
технологий 
4. Средний возраст преподавательского состава - 
около 45 лет и низкий процент молодых 
преподавателей (менее 10 
%); 
5. Сложности согласования образовательных 
программ НОО и ООО в условиях перехода на ФГОС в 
области структурирования образовательного процесса: 
урочная, внеурочная деятельность, дежурные группы 
продленного дня 
6. Проблема нехватки помещений для проведения 
занятий урочной и внеурочной деятельности 

Возможности 
1 .Потребность образовательной 
сети г. Новокузнецка в 
образовательном учреждении, 
способном обеспечить высокое 
качество и доступность обя-
зательного образования 

Стратегические опции 
Как использовать свои сильные стороны для освоения 
возможностей? 
1 .Расширение сфер деятельности гимназии 
2. Организация обучения по индивидуальным 
маршрутам на ступени среднего общего образования 
3. Разработка системы дистанционного 
обучения: подготовка кадров, обеспечение 
материальной базы, разработка материалов. 

Стратегические опции 
Как преодолеть свои слабые стороны для освоения воз-
можностей? 
1 .Привлечение дополнительных инвестиций 
2.Опережающая подготовка педагогического 
коллектива по проблеме разработки методического 
обеспечения формирования у учащихся 
метапредметных и личностных результатов во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
4.Совершенствование системы управления, 
включающей в себя систему контроля за качеством 
реализации ФГОС, систему социальной защиты и 
психолого-педагогической поддержки учащихся, 
систему методической работы, службу контроля 
качества образования 

Угрозы 
- Доминирование у родителей по-
требности в качественных предмет-
ных результатах над требуемыми 

Стратегические опции 
Как гимназия может использовать свои сильные 
стороны для нивелирования угроз? 
1.Расширение сфер транслирования уникального 
педаго- 

WT Стратегические опции 
Как гимназия может преодолеть свои слабые стороны 
для нивелирования угроз? 
1. Создание системы работы с родительской 
общественно- 



ФГОС личностным развитием -
Низкий уровень 
заинтересованности родителей во 
внеурочной деятельности. 
Несогласованность режимов 
работы гимназии и учреждений 
дополнительного образования 

гического опыта, в т.ч. посредством проведения и 
участия в работе конференций, публикации 
печатных и электронных изданий 
2. Создание гуманной развивающей 
образовательной среды школы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО и в перспективе 
ФГОС СОО. 
3. Развивать сотрудничество с ЦПО НИФ 
КемГУ в качестве стажировочной площадки 

стью по повышению уровня психолого-
педагогических знаний 
2. Создание системы работы с родителями, 
учреждениями культуры и спорта как основы 
обеспечения общественной составляющей в 
управлении школой. 
3. Формирование «кадрового резерва» в рамках 
сотрудничества с ЦПО НИФ КемГУ 
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• опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки 

методического обеспечения формирования у учащихся метапредметных и личностных 

результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 
• совершенствование системы управления, включающей в себя систему контроля 

за качеством реализации ФГОС, систему социальной защиты и психолого-педагогической 
поддержки учащихся, систему методической работы; 

• сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с 
сохранением уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет 
полного перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей; 

• укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Универсальные 

учебные действия выступают как цель, результат и одновременно как средство специально 

организованной учебной деятельности детей и подростков. Формирование универсальных 

учебных действий обеспечивает личности переход от осуществляемой совместно и под 

руководством педагога учебной деятельности к деятельности самообразования и са-

мовоспитания. 

Условиями, обеспечивающими развитие универсальных учебных действий в обра-

зовательной деятельности, являются: 
• определение функций, содержания и структуры универсальных учебных 

действий; 
• определение круга учебных предметов, функция и содержание которых адекват-

но психологическому содержанию конкретного вида универсальных учебных действий; 

выделение конкретной формы данного вида универсальных учебных действий; 

• организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия 

с учетом предметного содержания учебной дисциплины; 

• организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, обеспечи-

вающей переход к высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и умст-

венной форме действия); 

• разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формиро-

вание заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанно-

сти, критичности, освоенности). 

Построение содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущ-

ностные знания в определенных предметных областях, выделение качественных показате-

лей сформированности универсальных учебных действий применительно к ценностно-

личностному и познавательному развитию являются существенными условиями форми-

рования универсальных учебных действий. 

Этапами формирования универсальных учебных действий в ходе образовательной 

деятельности являются: 

1. Необходимость выделения цели формирования универсальных учебных дейст-

вий как описания УУД, четкого выделения их функций в образовательной деятельности, 

их содержания и требуемых свойств в соотнесении с возрастно-психологическими осо-

бенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающей его успешное выполнение и организация ориентировки учащихся 
в его выполнении. 
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3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, обеспечи-

вающей переход: 

• от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной форме 

выполнения действия, 

• от сорегуляции и совместного выполнения действия и с учителем или сверстни-

ками к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции. 

4. Определение связи каждого универсального учебного действия с предметной 

дисциплиной. Выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных (благоприятных) 

для формирования конкретных видов универсальных учебных действий и создающих для 

них зону ближайшего развития. Определение конкретной формы универсального учебного 

действия применительно к предметной дисциплине, описание свойств действия. Разра-

ботка системы задач, включающих предметно-специальные, общелогические и психоло-

гические типы (П. Я. Гальперин), решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсальных учебных действий. 

5. Разработка системы рекомендаций разработчикам и авторам учебников и учеб-

ных пособий по учебным предметам с целью обеспечения формирования конкретных ви-

дов и форм универсальных учебных действий в данной предметной дисциплине. Включе-

ние в качестве критерия экспертной оценки учебника и учебного пособия наличия реко-

мендаций и учебных заданий, направленных на формирование универсальных учебных 

действий. 

6. Разработка учебно-методических пособий, адресованных учителям с целью 

обеспечения формирования универсальных учебных действий. В случае необходимости 

проведение специальной психолого-педагогической подготовки в рамках существующих 

форм повышения квалификации или подготовки педагогического персонала. 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ООО результаты личностного развития не оцениваются 

применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. Поэтому в качестве основы для 

такой оценки используется наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых 

учениками действий и качеств. 

Критерии сформированности универсальных учебных действий 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, соответствующий 

нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у уча-

щихся, соответственно, выступают: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень раз-

вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов уни-

версальных учебных действий с учетом стадиальности их развития. 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных 
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действий, контроля и оценки. При оценке сформированности учебной деятельности учи-

тывается возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) к само-

стоятельной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте) (Г. В. Репкина, Е. В. Заика). 

Мотивация учебной деятельности - включает учебные, познавательные, соревнова-

тельные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы 

(стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). Оценивается уровень учебно-

познавательных мотивов, их интенсивность и место в мотивационной структуре (смысло-

вые, мотивы-побудители), степень осознанности. 

Целеполагание - возникновение, выделение, определение и осознавание целей. 

Можно говорить о двух типах целеполагания. Первый тип целеполагания - постановка 

частных задач на усвоение «готовых знаний» и действий. В этом случае задачами высту-

пают задачи понять, запомнить, воспроизвести. Второй тип целеполагания - принятие и 

затем самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответ-

ствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа 

выделяются разные уровни сформированности в зависимости от того, как осуществляется 

целеполагание - принятие поставленной извне задачи или самостоятельная постановка 

задачи. 

Учебные действия - конкретные способы преобразования учебного материала в 

процессе выполнения учебных заданий. Связаны с содержанием решаемых учебных задач. 

Оцениваются такие характеристики учебных действий как степень самостоятельности 

ученика в их применении, мера усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, кри-

тичность, временные показатели выполнения (П. Я. Гальперин). 

Функция действия контроля в учебной деятельности - обеспечение эффективности 

учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение со-

ответствующих корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля 

как мера самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направлен-

ность на результат или способ действия, критерии контроля, время осуществления кон-

троля - констатирующий, сопровождающий действие, опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных дей-

ствий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или 

побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позво-

ляет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения поставленной 

задачи. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных 

действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей букваль-

ного заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 
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6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построе-

ния новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности, в ряде зна-

чимых аспектов дополняет диагностическая система А. К. Марковой, включающая 4 ос-

новных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

• понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и 

активное принятие учебной задачи; 

• самостоятельная постановка школьников учебных задач; 

• самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной 

основы в новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

• какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, срав-

нение и т.д.); 

• в какой форме он их выполняет (материальной / материализованной; громко-

речевой, умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; самостоя-

тельно или после побуждений со стороны взрослых; 

• различает ли ученик способ и результат действий; 

• владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

• умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самокон-

троль); 

• может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самокон-

троль); 
• способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 
• адекватна ли самооценка учащегося; 

• доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей сво-

ей работы, или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Результат учебной деятельности: 

• объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия; возможность решения задач разной трудности); 

• субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, 

субъективная удовлетворенность, психологическая цена - расход времени и сил, вклад 

личных усилий). 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет характери-

стики собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных дей-

ствий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критери-

ев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные дейст-

вия 

Личностные результаты. Проверяем умение выбирать поступки в различных си-

туациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представле-

ния о «Добре» и «Красоте». 

Задание. Прочитай отрывок из рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни» 

Прихрамывая, они спустились к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди 

каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. 

Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув 

голову и не поднимая глаз. 
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- Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, - сказал 

один. 

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в 

молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил. Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не 

разулись, хотя вода была холодная, как лед, - такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. 

Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору. Второй путник поскользнулся на гладком 

валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова, — он 

пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова 

пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел впереди, даже не 

оглядываясь. Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:  

- Слушай, Билл, я вывихнул ногу! 

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо 

оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя. Билл уже выбрался на другой берег и 

плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. 

Оцени поступки Билла и Второго путника и объясни (аргументируй) свою точку 

зрения, заполнив приведенную ниже таблицу. В первом столбце таблицы указаны поступ-

ки героев рассказа. Во втором столбце запиши букву (А, Б или В), соответствующую твоей 

оценке поступка: 

A. Так делать нельзя ни в коем случае. 

Б. Так нужно делать всегда. 

B. Это неоднозначный поступок, который можно оценить с разных позиций (с од-

ной стороны..., но с другой стороны. 

В третьем столбце запиши аргументы, подтверждающие выбранную тобой оценку. 

Поступки Оценки Аргументы 
1) Билл не ответил товарищу на фразу о патронах 

  

2) Второй путник сообщил товарищу, что подвернул ногу 
  

3) Билл не оглянулся и не вернулся к товарищу, когда тот 
крикнул, что подвернул ногу 

  

4) Второй путник молча смотрел, как Билл уходит от него 
  

Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 
(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Задание. Тебе необходимо объяснить своему другу, как проехать в Санкт- 

Петербурге на метро от станции «Нарвская» (линия 1) до станции «Невский проспект» 

(линия 2). С помощью карты метрополитена составь для друга подробную инструкцию, 

план действий, используя слова «сесть в поезд, идущий до станции...», «проехать столько-

то остановок», «выйти из поезда на станции...», «перейти на станцию...» и т.д. 

ИНСТРУКЦИЯ ДРУГУ 

1. На станции « _________ » сесть в поезд, идущий в сторону станции « _______ ». 

2.  ______________________________________________________________________________  

3.  ______________________________________________________________________________  

4.  __________________________________________________  

5.  __________________________________________________  

6.  ______________________________________________________________________________  

7. _____________________________________________   

Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение осуще-

ствлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Задание. Заполни сравнительную таблицу «Парламентская и президентская рес-

публика». Для этого из представленных определений этих двух понятий перенеси в таб- 
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лицу номера признаков, которых ты считаешь общими (в этом случае переносим пару номеров 

выражений из обеих колонок в ячейку А сравнительной таблицы) или отличитель- ными (в 

этом случае переносим один из номеров в ячейку Б или В! для этих понятий. ___________  

Определения понятий 
Парламентская республика Президентская республика 

/1/ Это вид республиканской формы 
правления, /2/ в которой граждане избирают 
высший законодательный орган власти — 
парламент. 
/3/ Большинство депутатов парламента своим 
коллективным решением назначает и 
смещает правительство во главе с премьер-
министром /4/ и избирает президента. 
/5/ Президент является формальным главой 
государства, но не имеет реальной 
исполнительной власти. 
/6/ Главой исполнительной власти является 
премьер-министр, 
/7/ который представляет страну в междуна-
родных переговорах, принимает решение об 
использовании вооруженных сил и т. п. 

/8/ Это разновидность республиканской 
формы правления, 
/9/ такая республика, в которой население 
страны избирает не только парламент — 
высший законодательный орган, 
/10/ но и главу государства — президента 
также избирают граждане. 
/11/ Президент одновременно является и 
главой государства, и главой исполнительной 
власти. /12/ Президент по своему усмотрению 
назначает, перемещает и отстраняет от 
должности министров правительства. 
/13/ Президент имеет право вето на законы, 
принимаемые парламентом, 
/14/ является главнокомандующим вооружен-
ными силами, представляет страну на 
международной арене. 

Сравнительная таблица «Парламентская и президентская республики» 
(А) Общие признаки: _________________________________________  

(Б) Отличительные признаки (В) Отличительные признаки 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ республики: ПРЕЗИДЕНТСКОЙ республики: 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение владеть 

устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновид-

ностях текста. 

Задание. Тебе необходимо написать объявление о том, что в вашей школе будет 

проводиться конкурс творческих работ. К участию в конкурсе необходимо привлечь не 

только ребят младших классов, но и их родителей. Напиши объявление для первоклассни-

ков, используя разговорный стиль, и для родителей, используя деловой стиль общения. Тебе поможет 

справка ниже. 

В официальном документе и официально-деловом стиле преобладает книжная 

лексика: уважаемый, довожу до Вашего сведения, прибыть, место назначения, указанный срок, приступить к 

соответствующей деятельности, просьба не оставлять без внимания и т.д. В разговорном стиле общения 

используют слова и выражения а) разговорные: пригласить, хоть бы, не забудьте, будет интересно, собираемся, попросите о 

помощи; б) эмоционально окрашенные: милые, дорогие, детишки, ребятишки,  рады вас приветствовать, не пропустите, 

спешите. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований ФЕОС ООО в целом должны охватывать со-

держание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в учебной деятельности. Традиционная ориентация системы оце-

нивания только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репро-

дуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные дос-

тижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 
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компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для полу-

чения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной 

жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных реше-

ний). 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучеб-

ных умений (универсальных учебных действий) выступают проверочные работы, состоящие 

из компетентностных задач. 

Требования системы оценивания, в частности: 

• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу(рефлексии); 

• использование критериальной системы оценивания; 

• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 
• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
• интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

• самоанализ и самооценку обучающихся; 

• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 
информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экс-

пертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, 
низкий). _____________________________________________________________________  

Критерии (формы 

УУД) 

низкий средний высокий 

выделять 
   

называть 
   

читать 
   

описывать 
   

объяснять    

формализовать 
   

моделировать 
   

создавать 
   

оценивать 
   

корректировать 
   

использовать 
   

прогнозировать 
   

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных дей-

ствий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей букваль-

ного заучивания и воспроизведения); 
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2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построе-
ния новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (см. приложение 1) 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объ-

еме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования состав-

лены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, ут-

вержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обу-

чающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-
ных результатов. 

224 



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что государственная 

политика в области образования основывается на следующих принципах: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданст-

венности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций и особенностей в условиях многонационального государства и т.д. 

Основополагающими позициями Программы стали основные положения Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в кото-

рой сформулирован социальный заказ образованию в следующей системе фундаменталь-

ных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель 

школьных лет - не сдача ЕГЭ, а воспитание успешного гражданина России XXI века». 

Воспитание человека будущего, базовыми ценностями которого являются: 

• патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

• вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-

ность и настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; традици-

онные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

• человечество - мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество. 

Присвоение всех этих ценностей - глобальная и основополагающая воспитательная 

цель. 

Для достижения этой цели разработаны новые образовательные стандарты, в соот-

ветствии с которыми каждое общеобразовательное учреждение должно: 

• воспитывать гражданина и патриота; 

• раскрывать способности и таланты молодых россиян; 

• готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения основ-

ных образовательных программ основного общего образования, Концепцию духовно-

нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития универсаль-

ных учебных действий. Обеспечивает преемственность с Программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального образования. 
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Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного обще- 

го образования 

Целями социализации обучающихся на уровне основного общего образования, ис-

ходя из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредст-

вом социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных уси-

лий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности; 

• обретение воспитанниками способности операционально владеть набором про-

грамм деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции 

и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и 

норм, которые эти традиции выражают. 

Задачами социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

выступают развитие их способности: 

• согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в на-

личной социальной среде; 

• уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. Поэтому 

отдельные характеристики портрета выпускника основного общего образования следую-

щие: 

• сформированы общие и специальные способности, выражена доминирующая 

направленность личности ученика (устойчивые мотивы), которая соотнесена с возможной 

сферой человеческой деятельности; 

• учебная деятельность развита до уровня, когда она трансформируется в само-

обучение; 

• сформирована потребность в гигиене и физкультуре. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию; 
• понимание, что такое нравственность; 
• готовность к индивидуально-ответственному поведению; 

• осознание собственного творческого потенциала и готовность к его реализации в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• готовность непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»; 

• присвоение таких нравственных понятий как совесть, честь, достоинство, ответ-

ственность, толерантность, милосердие; 

• готовность обучающегося поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом; 

• развитие способности формулировать собственные нравственные обязательства; 

• подготовка к осуществлению нравственного самоконтроля; 

• готовность давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 
• целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 
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• развитие в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, 

обществом, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. В сфере общественных отношений 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 
• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

• осознание безусловной ценности семьи как первооснов нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаи-

мопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за дру-

гого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно содействовать: 

• формированию мотивации к активному и ответственному участию в обществен-

ной жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и об-

щественных организаций; 

• повышению эффективности усилий государства, направленных на модерниза-

цию страны; 

• укреплению национальной безопасности. 
Сегодня на новом этапе развития Российской Федерации при определении совре-

менного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать: 

• преемственность современного национального воспитательного идеала по от-

ношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

• духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с действующим 

российским законодательством; 

• внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 

Ориентируясь на ФГОС ООО и реализуя поставленные воспитательные задачи и 

ориентиры, формируется следующий «портрет выпускника уровня основного общего об-

разования»: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, ак-

тивно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

• собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

• обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
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Основные направления и ценностные ориентиры воспитания и социа- 

лизации обучающихся 

Основными направлениями и ценностными ориентирами воспитания и со-

циализации обучающихся являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служе-

ние Отечеству; правовое государство; гражданское общество; поликультурный мир; сво-

бода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества) через: 

• программы внеурочной деятельности «Интернет-журналистика», «Диалог куль-

тур»; 

• проект «Путешествие по Евразии» и др. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике) через: 

• программы внеурочной деятельности «Духовная жизнь России», «Основы науч-

но-исследовательской деятельности обучающихся», «Подросток и закон» и др. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответст-

венность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности) через программы 

внеурочной деятельности «Театр на английском языке», «Диалог культур» и др. 

3. Воспитание экологической культуры (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

психологическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культу-

ра; здоровый и безопасный образ жизни; устойчивое развитие общества в гармонии с при-

родой) через: 
• целевую программу «Здоровый образ жизни»; 
• работу волонтёрских отрядов. 
• Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; научная картина мира; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие; выбор профессии) через 

программы внеурочной деятельности «Архитектура ПК», «Занимательная физика», 

«Занимательная лексика», «Реформы и реформаторы» и др. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности) через программу внеурочной 

деятельности «Ключи к тайнам Клио». 

Все эти направления воспитания и социализации дополняют друг друга и находят 

своё отражение в системе воспитательной работы образовательного учреждения через 
урочную, внеурочную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся. 
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Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа- 

цию учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира-

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социаль-

но-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру людей, уст-

ремлённых к вершинам духа, к жизненным ценностям. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, ро-

дителями, педагогами и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собствен-

ной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможно без диалога. 

Принцип идентификации. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержа-

нии которых присутствуют разные, противоречивые ценности. Образовательное учрежде-

ние определяет ценности, которые будут в согласовании с различными общественными 

субъектами: ОУ, семьёй, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

общественными организациями. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Воспитание - это оказываемая педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностью и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция со-

держания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителя-

ми, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей жиз-

ненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и соци-

ально-культурном значении, ключевых ценностях современного общества России; 

• возможность участия граждан в общественном управлении; 
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• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, ОУ, общественных мес-

тах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

• системное представление о народах России, об их исторической судьбе, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков в со-

временном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения; 
• осознанное принятие основных социальных ролей; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими, младшими, взрослыми в процессе решения личностных и обще-

ственно значимых проблем; 
• социальные роли в семье; 
• социальные роли в классе, ОУ: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референт-

ный в вопросах, руководитель, организатор, помощник,, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе; 

• формирования своего собственного, конструктивного стиля общественного по-

ведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждении, этического сознании: 
• принятие национальных российских ценностей; 
• любовь к ОУ, городу, родному краю, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества, продолжение героических традиций российского народа; 

• понимание высокой ценности человеческой жизни, стремление строить свои от-

ношения с людьми по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их без внешнего контроля; 

• умение осуществлять нравственный выбор действий и поступков, 

• преодолевать трудности и доводить дело до конца; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, равнодушия, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей своего народа; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

• понимание взаимной связи здоровья, окружающей средой и экологической куль-

турой человека; 

• осознание единства различных видов здоровья человека: физического, физиоло-

гического, психического, социально-психологическим, репродуктивном; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

• личный вклад в сохранение окружающей среды; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и выполнение его 
требований; 

• развитие экономической грамотности родителей; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии, организации режима дня, питания, занятиям физической культуры, спортом, 

туризмом, труду, творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

• негативное отношение к курению, употребления алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к организациям, лицам, пропагандирующих курение и 

пьянство, распространяющих наркотики и ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности в обществе; 
• осознание нравственных основ образования; 

• осознания важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старшего поколе-
ния; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

выполнять работу по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за каче-

ство и осознавать возможные риски; 

• готовиться к выбору профиля обучения на следующей ступени образования; бе-

режное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам, поддержание чистоты и порядка в классе, ОУ, готовность 

содействовать в благоустройстве ОУ; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированию основ эстети-

ческой культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спор-

те, творчестве; 
• иметь представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, о символах госу-

дарства - Флаге, Гербе России, родного края, города, МБ НОУ «Гимназия № 70» (формы 

занятий: деловая игра, ролевая игра, экскурсия по станциям, месячник «Крепкая семья - 

крепкая Россия», беседа, часы общения, дистанционная викторина, тестирование, устный 

журнал); 

• знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, выполнение патриотического долга, с обязанностями гражданина (формы заня-

тий: беседа, экскурсия по историческим местам и памятным местам города, страны, сю-

жетно-ролевые игры, изучение учебных дисциплин, месячник «Служу Отечеству», Вахта 

памяти, исторический урок, тематические линейки, часы общения, встречи с замечатель-

ными людьми); 
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• знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта народов России (формы занятий: выставки народного 

промысла, фестиваль народной песни, смотрконкурс песни, экскурсии в краеведческий 

музей, выставка прикладного творчества, музей изобразительного искусства, музей Куз-

нецкая крепость, фестиваль народных праздников, праздник «Масленица» и др.); 

• знакомятся с важнейшими событиями, государственными праздниками нашей 

страны (формы занятий: месячник «Служу Отечеству», традиционные праздники «День 

матери», праздники, посвященные Дню Победы, митинги, благотворительные акции, 

классные часы, выпуск стенгазет, конкурсы рисунков, фотографий, сочинений, игра- дис-

куссия, просмотр и обсуждение фильмов); 

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гра-

жданской направленности, детско-юношеских организаций (форма занятий: слёт-старт 

«В кругу друзей», день дублёра, социальные проекты, форум, игровой турнир, неделя до-

бра, смотр-конкурс « Дорога в будущее» и др.); 

• участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества 

(формы занятий: военно-спортивная игра «Зарница», встречи с ветеранами отечествен-

ной войны и локальных войн); 

• участвуют во встречах с выпускниками ОУ, знакомятся с биографиями выпуск-

ников (формы занятий: вечер встреч выпускников, праздники «Последний звонок» для 11 

классов, праздник «1 сентября»); 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• овладевают формами и методами самовоспитания (формы занятий: проекты, 

мероприятия «Как справиться с эмоциями», «Правила дежурства по школе», «Мы в ответе 

за наш класс»); 

• активно и сознательно участвуют в разнообразных видах и типах отношений, в 

сферах своей жизнедеятельности: учёба, спорт, творчество, увлечения (формы занятий: 

предметные недели, выставки фоторабот, рисунков); 

• приобретают опыт и осваивают формы сотрудничества со сверстниками и учи-

телями (формы занятий: дни добра, акции по утилизации бытовых отходов); 

• активно участвуют в организации, развитии школьного самоуправления, Управ-

ляющем совет ОУ (формы занятий: проект «Самоуправление в нашей школе: каким оно 

должно быть?»); 

• разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

социальных проектов (формы занятий: реализация волонтерских проектов в гимназии). 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

• участвуют в общественно полезном труде; 

• принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; 

• активно участвуют в мероприятиях, посвященные дружбе, любви, нравственных 

отношений; 

• расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье. 

Формы занятий: дискуссии, диспуты, круглый стол, беседа, совместные праздни-

ки, проекты с родителями, благотворительные кулинарные ярмарки, проекты. «Сохраним 

леса Кузбасса», «Подарок на Новый год», «Подарок ветерану», «Покорми птицу зимой» и 

др. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни: 

• получают представление о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством ок-

ружающей среды; 
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• участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни; 

• учатся экологически грамотному поведению в ОУ, организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни; 

• участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, дни здоровья, туристи-

ческие слёты, походов по родному краю, ведут краеведческую, экологическую работу на 

экскурсиях; 

• участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании при-

родоохранных проектов; 

• составляют правильный режим занятий физической культуры, спортом, туриз-

мом, рацион питания, режим дня; 

• учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрос-

лых на формирование вредных для взрослых привычек, зависимости ПАВ; 

• участвуют на добровольной основе в деятельности волонтёрских отрядов эколо-

гического направления; 

• проводят разработку проектов, снижающих риски загрязнений окружающей 

среды; 

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские проекты по направлени-

ям: экология и здоровье, ресурсосбережение и др. 

Формы занятий: конкурсы: «Праздничный наряд для ёлочки», проект «Аллея вы-

пускников», школьный питомник, проекты: «Сохраним леса Кузбасса», экологическая 

конференция, «Гимназия - территория здоровья», Всемирный день здоровья, встречи с 

врачами зонального перинатального центра, наркологического диспансера, беседы, класс-

ные часы с психологом, тренинги, ролевые игры и т. д. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные посо-

бия для школьных кабинетов, познавательными играми обучающихся младших классов; 

• знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих роди-

телей и прародителей; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности; 

• приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками ОУ, знакомятся с профессиями 

выпускников; 

• учатся творчески и критически работать с информацией, целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Формы занятий: трудовая бригада, круглый стол «Профессия моих родителей», 

экскурсия в центр занятости населения, деловая игра «Подросток на рынке труда», тести-

рование, анкетирование, ярмарка профессий, день открытых дверей, КВН «Мир профес-

сий». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетического воспитания): 

• получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России; 

• знакомятся с традициями художественной культуры родного края, народными 

художественными промыслами, фольклора; 

• знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, обсуждают прочи-

танные книги; 
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• получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творче-

ства в системе дополнительного образования и на уроках; 

• участвуют с родителями в проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ; 

• участвуют в оформлении класса и ОУ, озеленение пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт. 

Формы занятий: экскурсии в художественный музей, на творческие выставки, по-

ходы в театры на премьеры спектаклей, встречи с творческими людьми (артистами театра), 

просмотры фильмов на классных часах., фестиваль академической песни, Школьный 

фортепианный конкурс «Вдохновение», проект «Новогодний вечер», выставки изобрази-

тельного искусства, концерты школьных хоровых коллективов, духового оркестра, хорео-

графических коллективов, библиотечный урок, конкурсы, кружковая деятельность. 

Совместная деятельность с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и свер-

стников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация МБ 

НОУ «Гимназия № 70») включает: 

• создание среды учреждения, поддерживающей социальный опыт учащихся; 

• формирование уклада и традиций учреждения, ориентированных на создание 

системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с родительской общественностью, с уч-

реждениями дополнительного образования: МБОУ ДОД «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н. К. Крупской, Новокузнецким драматическим театром, 

Новокузнецким театром «Сказ», литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского, 

Новокузнецким музеем искусств для расширения поля социального взаимодействия уча-

щихся; 
• адаптацию процессов социальной деятельности обучающихся средствами целе-

направленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся-сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников ОУ, представителей общественных организаций; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание социализации обучающихся, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллек-

тив): 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся; 

• обеспечивает разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающий условия для личностного роста обучающихся, продуктивного из-

менения поведения; 
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социализации; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обуче-

ния и воспитания; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающихся; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной органи-

зации личности обучающихся; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучаю-

щихся. 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обу-

чающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту; 

• формирование у обучающихся собственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватно 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающихся; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• активное участие в изменении школьной среды; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необхо-

димых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритичности, самовнуше-

ния, самообязательства, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положе-

ние другого человека. 

Миссия образовательного учреждения в контакте социальной деятельности на сту-

пени основного общего образования - дать обучающимся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности поведения через практику общественных 

отношений. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу- 

чающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения. 

Создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной, внеучебной деятельности. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализации обучающихся средствами общественной и трудовой деятель-

ности. 

Ролевые игры - моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, ре-

альной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем, буду-

щем. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательно 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся предполагает в качестве ос-

новных форм взаимодействие со сверстниками и с учителем. Социальных эффект такого 
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сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающихся от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общест-

венной деятельности. Социальные инициативы в сфере самоуправления учреждения 

(Совет старшеклассников. Координационный совет) позволяет формировать у обучаю-

щихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

самоуправления учреждения очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающие-

ся должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Управляющего совета учреждения; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в учреждении; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления учреждения; 

• придать общественный характер системе управления образовательным процес-

сом; 

• создать общественный уклад, комфортный для учеников и педагогов, способст-

вующий активной общественной жизни учреждения. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальной фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. Со-

циализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритета. В рам-

ках такой социализации организация различных трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа) может предусматривать привлечение для проведения ме-

роприятий представителей разных профессий. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здоро- 

вого и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижение риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Модуль 1 - цикл классных часов, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способствовать составлять рациональный режим дня и отдыха, следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха для повышения работоспособности, для уменьшения 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 - цикл часов общения, встречи с медицинскими работниками, позволяет 

сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элемен-

тах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой. 
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Модуль 3 - тренинги, комплекс упражнений, физические минутки, цикл бесед с 

психологом, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомле-

ния, переутомления) по показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учё-

том собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых си-

туациях; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Модуль 4 - цикл часов общения, конкурс «Самый питающийся класс», конкурс 

мультимедийных презентаций о здоровой пище, кулинарная ярмарка, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

• составляющей части здорового образа жизни, знания о правилах питания, на-
правленных на сохранение и укрепление здоровья, готовность соблюдать правила рацио-
нального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием; 

• интерес к народным традициям, связанных с питанием и здоровьем. 

Модуль 5 - мероприятия антинаркотической направленности «Антинаркотическая 

неделя», родительский урок, акция «Гимназия - территория здоровья», акция «Всемирный 

день отказа от курения». Всемирный день здоровья, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• важности и необходимости бережного отношения к нему; 

• формировать адекватную самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-

дения, эмоционального состояния; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здо-

ровья, об неизбежных негативных последствиях наркотизации для человека; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющая им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
Модуль 6 - спартакиада, туристический слёт, богатырские соревнования, спортив-

ные праздники, соревнования, совместные с родителя турнир «Папа, мама и я - спортивная 

семья», спортивная эстафета ко дню защитника Отечества, позволяющих овладеть ос-

новами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спортивных вопросов; формирова-

ние умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и по-

ведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного эколо- 

гического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБ НОУ «Гимназия № 70» на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: по созданию экологической безопасной инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации модульных образовательных 

программ и просветительной работы с родителями (законными представителями) и долж-

на способствовать формированию у обучающихся экологической культуры. 

Экологическая безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещения санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся и работников учреждения; 

• наличие и необходимое оснащения для столовой и пищевого блока учреждения; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, спортивных залов необходимым спортивным инвента-

рём и оборудованием; 

• наличие медицинского кабинета. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админист-

рацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на-

правлена на: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной деятельности (выполнение домашних заданий, занятия в кружках, спортив-

ных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возможностей и спо-

собностей обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией; 
• введение любых инноваций в учебный процесс; 
• строгое использование всех требований к использованию технических средств 

обучения; 
• индивидуализацию программ; 
• соответствующим требованиям организации уроков физической культуры. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп; 
• организацию времени для повышения двигательной активности обучающихся 

(физкультминуток, динамических пауз на больших переменах); 
• организацию работы спортивных секций; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятии (день здоро-

вья, конкурсы, турниры, спартакиада, спортивные праздники, малые олимпийские игры). 

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической культуры, 

классных руководителей. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы программу «Моё здоровье - моё будущее», направ-

ленной на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 

• проведение дней экологической культуры. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, родительский урок по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья; 

• совместные проекты, направленные на улучшение экологической обстановке в 

городе; 

• совместные соревнования, занятий по профилактике вредных привычек. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен- 

ной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников, в 

т.ч. на сайте ОУ); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специ-

фической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукос-

нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение спра-

ведливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

- недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряе-

мых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и ин-

дивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и др. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже-

ниями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учени-

ческих коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфо-

лио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятель-

ности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на уровне ос-

новного общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть дос-

тигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов го-

сударства; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-

ности гражданина, уважительное отношение к Российскому государству, к защитникам 

Отечества; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать. Принимать или не принимать информацию, посту-

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се-
мья, классный школьный коллектив), определение своего места и роли в этих сообщест-
вах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, вести диалог и достигать 

взаимопонимание; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью семьи, учреждения; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед со-

бой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении; 

• умение устанавливать со сверстниками; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологиче-

ского здоровья человека. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни: 

• отношение к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью, здоровью окру-

жающих; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здо-

ровья человека и экологического состояния окружающей его среды, ценности экологиче-

ской культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безо-

пасного образа жизни как целевой приоритет; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здорового человека; 

• умение рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

• участие в общественно значимых делах по охране природы; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
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• умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации проектов; 

• опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях; 

• сформированность первоначальных профессиональных интересов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированию основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитании и социали- 

зации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Для оценки эффективности воспитания и социализации были разработаны сле-

дующие критерии: 
• сформированность классного коллектива; 
• развитость художественного, эстетического, интеллектуального потенциала 

учащихся; 

• самоактулизация личности ребенка; 

• удовлетворенность родителей и учащихся жизнедеятельностью класса и учреж-

дения. 

Показатели и методики диагностики в соответствии с данными критериями пред 

ставлены в таблице: 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Методики 

 
Сформированность 
классного коллектива 

Изучение структуры межлично-
стных отношений в 
ученическом коллективе 
Определение степени эмоцио-
нального единства коллектива 

Социометрия 
межличностных отношений 
«Какой у нас коллектив» А. 
Н. Лутошкина. Динамика 
развития психологического 
климата в классном 
коллективе  

Развитость художест-
венного, эстетическо-
го, нравственного, ин-
теллектуального по-
тенциала обучающих-
ся 

Определение уровня творческой 
активности обучающихся 
Выявление нравственного 
воспитания обучающихся, 
чувства прекрасного, 
сформированности 
художественного вкуса 

Методика М. И. Рожкова по 
диагностике уровня творче-
ской активности учащихся. 
Тест «Размышляем о жизнен-
ном опыте» (составлен Н. Е. 
Щурковой). Педагогические 
наблюдения 

 
Самоактуализация 
личности ребенка 

Наличие положительной само-
оценки обучающихся 

Изучение уровня воспитанно-
сти учащихся. Методы экс-
пертной оценки и 
самооценки учащихся 

 

Удовлетворенность и 
родителей обучаю-
щихся жизнедеятель-
ностью класса и шко- 

Удовлетворенность родителей 
результатами обучения и воспи-
тания ребенка. Комфортность, 
защищенность личности обу- 

Методика Е. И. Степанова 
«Изучение удовлетворенно-
сти родителей работой обще-
образовательного учрежде- 
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лы чающегося, его отношение к ос- ния». Методика А. А. Анд- 
  

новным сторонам жизнедеятель- реева «У довлетворенность 
  ности в школе учащихся школьной жизнью» 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализация 

учащихся 

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих 

методов: 
• опрос; 
• анкетирование; 

• беседа; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• детское портфолио. 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации учащихся: 

• динамика развития личностной, социальной, трудовой и здоровьесберегающих 

культуры учащихся; 
• динамика развития классного коллектива. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разра-

батывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зави-

симости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей обра-

зовательной организации. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непре-

рывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Про-

грамма ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу- 

чении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
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информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации (ПМПк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В программу включены специальные принципы, ориентированные на учет особен-

ностей обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопеда-

гог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных на- 

правлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об- 

разовательными потребностями основной образовательной программы ос- 

новного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Оно отражено в учебном плане освое-

ния основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при ос-

воении основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ОВЗ; 
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под- 

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю- 

щая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образова- 

ния 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включен 

педагог-психолог. 

Программа коррекционной работы разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. На подготовительном этапе определено нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, проанализирован состав детей с ОВЗ в образователь-

ной организации, их особые образовательные потребности; сопоставлены результаты обу-

чения этих детей на предыдущем уровне образования; систематизирован и дополнен фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разработаны общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрыты направления 

и ожидаемые результаты коррекционной работы, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы коррекционной работы. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы и ее 

доработка; проведено обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ; принято итоговое решение. 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом, реа-

лизуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их инди-

видуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купи-

рует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, явля-

ясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации осуществляет и социальный педагог. Деятельность социального пе-

дагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, со 
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блюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образова-

тельной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Це-

лесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информа-

ционно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выбо-

ре профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгруп-

повые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные кон-

сультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго-

гом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется также в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (со-

вместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-

чением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учи-

теля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и спе-

циалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 
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также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация (из-за отсутствии необходимых условий) осуществ-

ляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными органи-

зациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптиро-

ванные основные образовательные программы и др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специ- 

альной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и ин- 

ститутов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне- 

школьной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и вне- 

учебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставить и решает коррекционно-развивающие задачи. Со-

держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимули-

рующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется пе-

дагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответст-

венности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих де-

тей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения про-

водятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др. 
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Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных про-

грамм, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог до-

полнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работ-

ник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункцио-

нальном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на-

правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, 
а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70», реализующий основную образователь-

ную программу основного общего образования (далее учебный план), разработан на осно-

ве: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”»; 

• примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с измене-

ниями на 29.06.2011); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70» определяет общие рамки отбора учебно-

го материала, формирования перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от-

водимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабатывается с 

учетом изучения потребностей участников образовательных отношений (анализа анкет 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива об-

разовательной организации). Образцы анкет представлены в приложении. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, фор-

мы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образова-

тельными технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, практи-

кумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоя- 

тельные и лабораторные работы обучающихся и пр,), ________________________________  

Предметные области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 

Классы V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть 
      

Русский язык и лите- 

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 
      

Родная литература 
      

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(французский / китайский) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и ин- 

форматика 
Математика 5 5 

   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Г еометрия 
  

2 2 2 6 
Информатика 

  

1 1 1 3 

Общественно- научные 
предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России 
 

1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Г еография 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 
Искусство Музыка 1 1 1 

  

3 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

 4 

Технология Технология 2 2 1 1 
 

6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

1 1 1 3 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 33 33 34 161 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
2 2 2 

3 
2 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
Планируемые результаты предметной области «Родной язык» и «Родная литерату-

ра» достигаются в рамках обучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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**планируемые результаты предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» достигаются в рамках изучения учебных предметов «История», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 

графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и 

ДР- 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

I Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается - первый рабочий день первой недели сентября. 

Учебный год заканчивается: 
• 5-8 классы - последний рабочий день четвертой недели мая; 
• 9 класс - с учетом расписания ГИА в 9-х классах. 

II Продолжительность учебных четвертей 

Учебные чет-

верти 

Классы Срок начала и окончания четверти Количество 

учебных 

недель 
I четверть 5-9 классы Первая неделя сентября - первая неделя 

ноября 

9 

II четверть 5-9 классы Вторая неделя ноября - четвертая неделя 

декабря 

7 

III четверть 5-9 классы Вторая неделя января - третья неделя 

марта 
10 

IV четверть 5-8 классы Первая неделя апреля - четвертая неделя 

мая 

9 

9 класс с учетом расписания ГИА-9 8 

Итого за 

учебный год 

5-8 классы 
 

35 
9 класс  34 

III Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и оконча-

ния каникул 

Количество 

дней 
I четверть 5-9 классы Первая неделя ноября - 

вторая неделя ноября 

9 

II четверть 5-9 классы 

Четвертая неделя декабря - 

вторая неделя января 

14 

III четверть 5-9 классы Третья неделя марта - 

четвертая неделя марта 

9 

IV четверть 5-8 классы Первая неделя июня - 

четвертая неделя августа 

93 

 9 классы с учетом расписания ГИА-

9 
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IV Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 8 классах) проводится на 

третьей-четвертой неделе декабря и на третьей-четвертой неделе мая без прекращения об-

разовательной деятельности. Согласно локальному акту МБ НОУ «Гимназия № 70» про-

межуточная аттестация проводится в форме контрольных или тестовых работ, что отражено 

в учебном плане. 

V Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 

• по 6-дневной учебной неделе занимаются 5-9 классы. 

Гимназия работает в две смены. 

Первая смена (5, 8, 9 классы): начало уроков в 8.00. Продолжительность уроков - 45 

минут. 

Вторая смена (6, 7 классы): начало уроков в 14.10. Продолжительность уроков - 45 

минут. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Занятия имеют продолжительность 45 минут (для аудиторных 

занятий). Перерыв между занятиями урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут. Внеурочная деятельность организуется во вторую смену (для 5, 8, 9 клас-

сов), в первую смену (для 6, 7 классов). Обучающиеся имеют право участвовать во вне-

урочной деятельности не более двух часов в день. 

VI Расписание звонков 

Первая смена 
 

Время урока Перемена 

1 урок 8.00-8.45 20 

2 урок 9.05-9.50 20 

3 урок 10.10-10.55 20 

4 урок 11.15-12.00 20 

5 урок 12.20-13.05 20 

6 урок 13.25-14.10 30 
Вторая смена 

 

Время урока Перемена 

1 урок 14.40-15.25 10 

2 урок 15.35-16.20 10 

3 урок 16.30-17.15 10 

4 урок 17.25-18.10 10 

5 урок 18.20-19.05 10 

6 урок 19.15-20.00 
 

VII Основные традиционные мероприятия 

Дата Название мероприятия 

Первый рабочий день сентября 

Праздник «Первый звонок» 

Четвертая неделя декабря Праздник «Новогодний карнавал» 

Четвертая неделя февраля Мероприятия на военно-патриотическую тематику 

Первая-вторая неделя мая Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 

Четвертая неделя мая Праздник «Последний звонок» 

Четвертая неделя мая Весенний фестиваль искусств 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

• план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной про-

граммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

• план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организа-

ционной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родите-

лями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

• план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве обще-

образовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж-

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся); 

• план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель-

ности могут отличаться: 

• на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесо-

образно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведе-

нии коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприя-

тий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

• на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно - от 1 до 2 ча-

сов, 

• на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно - до 1 часа, 

• на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еже-

недельно - от 1 до 2 часов, 

• на обеспечение благополучия школьника еженедельно - от 1 до 2 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, на-

пример, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образова-

тельной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 

классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления про-

тиворечий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обществен-

ности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации реализует-

ся модель плана внеурочной деятельности с преобладанием педагогической поддержки 
обучающихся, воспитательных мероприятий и учебно-познавательной деятельности, ко 
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гда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-

века; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной вне-

урочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в дет-

ско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тра-

дициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с об-

щественными организациями и объединениями. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются: соответ-

ствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности; опора на ценности воспитательной системы гимназии; свободный выбор на 

основе личных интересов и склонностей ребенка. 

При разработке плана также учитывалось: 

• соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 
• учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 
• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 
• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного 

опыта в свободное от учебы время, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, форми-

рование здорового образа жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к раз-

личным видам деятельности; 

• оказать помощь в поисках «себя»; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 
• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
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• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширить рамки общения с социумом; 

• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет обеспечить благоприятную 

адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития обучающегося. 

План внеурочной деятельности МБ НОУ «Гимназия № 70» разработан в целях дос-

тижения результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. План разработан в рамках реализации духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного направлений в объёме не более 10 часов в не-

делю. 

Направление и формы внеурочной деятельности определяет образовательная орга-

низация. Внеурочная деятельность реализуется посредством следующих форм организа-

ции: секции, клубы, кружки, факультативы, детские объединения. Традиционно МБ НОУ 

«Гимназия № 70» тесно сотрудничает с МХС «ВИТА» (на основе договора о сетевом 

взаимодействии от 01.09.2018 г., постоянно пролонгирующегося), в которой занимаются 

все обучающиеся 5-9 классов, реализуя, таким образом, духовно-нравственное и обще-
культурное направления. 

Организация внеурочной деятельности 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобра-

зовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от ус-

певаемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интег-

рирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе со-

вместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление личности 

ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направля-

ется на реализацию различных форм её организации, таких, как экскурсии, кружки, сек-

ции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждено директором школы. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в школе 

не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ребенок посещает не менее 2 

занятий в неделю. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм вне-

урочной деятельности Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 
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программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации вне-

урочной деятельности. 

Повышение качества образования школьников, создание максимально благопри-

ятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня са-

моразвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с природными 

задатками, интересами, способностями. 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы, классный руководитель, библиотекарь. 

Информационное обеспечение 

Видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям, игры на развитие 

памяти и логики, библиотечный фонд, интернет-ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются 

необходимые условия: столовая, в которой организовано трехразовое питание; школа 

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, библиотекой, хореографическими залами, благо-

устроенной прилегающей территорией, кабинеты фортепиано, духового оркестра, соль-

феджио. 

Внеурочная деятельность гимназии направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путём предоставления выбора занятий, направленных на раз-

витие детей. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих 

на практике использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Выбор направлений, видов и форм внеурочной деятельности обеспечивает дости-

жение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ООП ООО гимназии. 

Внеурочная деятельность в гимназии организована в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО по основным направлениям: 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• проектная деятельность (музыкальные театральные спектакли). 

Духовно-нравственное направление реализуется в том числе за счет занятий в МХС 

«ВИТА». 

Цель учебного проекта - создание возможности продемонстрировать достижения 

обучающегося в самостоятельном освоении различных видов деятельности, развитие спо-

собности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, развивающую, художественно-эстетическую, конструкторскую, 

социальную и т.д.). 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляет-

ся: 

• по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (до-

суговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортив-

но-оздоровительная деятельность; 

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

конференции, фестивали, музыкально-театральные постановки, поисковые исследования 

через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, пе-

дагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что от-

ражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 20 %  

общего времени; 80 %  времени отводится на активные формы организации детей. Это по 
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казатели отражены в работах программах и тематическом планировании курсов внеуроч-

ной деятельности. Аудиторные занятия, организованные в учебных классах, дают воз-

можность детям находиться в движении. 

Занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. На внеуроч-

ную деятельность в неделю отводится не более 10 часов. Продолжительность аудиторных 

занятий 45 минут, продолжительность занятий в двигательно-активной форме (соревнова-

ния, викторины, праздники и т.д.) достигает двух часов, продолжительность экскурсий - 

трех часов. Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается 

перерыв не менее 45 минут. Внеурочная деятельность организуется на базе гимназии. 

Обучающиеся гимназии участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО и СанПиНами не более двух часов в день и не более 10 часов в неделю. 

Обучающиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности 

в течение учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами. Родители 

могут участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности 

своего ребёнка. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 

План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Форма 
организа 

ции 

Количество часов в неделю Все 

го 5 

класс 
6 

класс 

7 

класс 
8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- 
оздорови 
тельное 

«Брейк-данс» Секция 2 2 
   

4 
«Современный 

танец» 

Секция   

2 2 2 6 

Общекуль 

турное 

«История родно-
го края» 

Кружок 
2 2 

   4 

«В гостях у 
Клио» 

Объедине 

ние 

  

2 
  

2 

«Диалог куль-
тур» 

Объедине 

ние 

 

2 2 
  4 

«Занимательна
я 

лексика» 

Кружок 
2 

    

2 

Духовно- 
нравственное 

«Музыкально 
литературная 

гостиная 
“ЛИК”» 

Объедине 

ние 

2     2 

Социально
е 

«Подросток и 
закон»» 

Факульта 

тив 

   

2 2 
4 

«Первый раз в 
пятый класс» 

Кружок 
1 

    

1 

«Гармония» Клуб 
 

1 1 1 
 

3 
«Интернет- 

журналистика
» 

Объедине 

ние 

  

2 2 2 6 

Общеинтел 

лектуально
е 

«Шахматный 

клуб» 

Клуб 
2 2 2 2 2 10 

«Основы науч- 
но- 

исследователь- 
ской деятельно-

сти» 

Научное 

общество 

  2 2 2 6 

«За страницами 
учебника мате-

матики» 

Кружок 2 2    4 

«Химия вокруг Факульта- 
   

1 1 2 
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нас» тив 
      

«Занимательна
я 

физика» 

Факульта 

тив 

  

1 1 1 
3 

«Архитектура 

ПК» 

Клуб    

2 2 
4 

Итого: 13 11 14 15 14 67 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 

Целью мониторинговых исследований результатов внеурочной деятельности явля-

ется сбор, обработка и распространение информации, отражающей результативность вне-

урочной деятельности. 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец проведения занятий вне-

урочной деятельности. 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности учащихся: 

• вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность; востребованность 

курсов внеурочной деятельности; 

• сохранность контингента; 

• уровень удовлетворенности учащихся и их родителей (законных представи-

телей) внеурочной деятельностью. 

2. Личность учащегося: 

• посещаемость занятий, курсов; 

• проектная деятельность учащегося; 

• исследовательская деятельность учащегося; 

• участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях разного 

уровня; 

• наличие благодарностей, грамот. 

3. Классный коллектив: 

• количество учащихся, задействованных в мероприятиях различного уровня; 

• участие родителей в мероприятиях; 

• количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

• развитие и сплочение классного коллектива, характер межличностных от-

ношений. 

4. Деятельность педагогического работника: 

• наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

• ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

• применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

• удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) вы-

бранным курсов внеурочной деятельности; 

• презентация опыта на различных уровнях 

Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных за-

нятий: 
• методика «Творческие задания»; 
• методика «Эмоционально-психологический климат»; 
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• анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра инте-

ресов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в вы-

ставках, школьных конкурсах, мероприятиях; 

• тест на мотивацию. 

Виды мониторинга: 

• анализ маршрутных листов учащихся; 

• анкетирование родителей (законных представителей); 

• анкетирование учащихся; 

• наблюдение; 

• отчет педагогического работника; 

• диагностика педагога психолога. 

Условия реализации внеурочной деятельности 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических кадров к работе с 
учащимися по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с педагогиче-
скими работниками готовыми к деятельности 
в данном направлении 

Повышение методического уровня всех 
участников внеурочной деятельности 

Проведение семинаров по реализуемым про-
граммам 

Обеспечение комфортных условий для 
работы педагогических работников 

Обеспечение материально-техническими 
средствами, необходимыми для 
осуществления внеурочной деятельности 

Создать банк методических разработок меро-
приятий, событий 

Систематизация авторских разработок 
педагогов школы. Организация обмена 
опытом педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия Разработать систему диагностической работы 

педагога-психолога по вопросам досуговой 
деятельности учащихся 

Диагностика запросов учащихся на организа-
цию свободного времени. Диагностика 
возможностей школы и внешкольных 
учреждений по организации свободного 
времени учащихся. Информирование 
педагогического коллектива о результатах 
диагностики Разработать систему мероприятий, обеспечи-

вающую повышение методического уровня 
педагогических работников 

Курсы повышения квалификации по 
вопросам внеурочной деятельности 
педагогических работников 

Создать банк методической литературы по 
организации внеурочной деятельности 
учащихся 

Приобретение методической литературы и ее 
постоянное обновление. Систематизация 
методической литературы 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования МБ НОУ «Гимназия № 70» 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования МБ НОУ «Гимназия № 70» включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
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Кадровое обеспечение 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицин-

ским работником, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 

ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ос- 

 _____  ____________ новного общего образования ________________________  
Должность Должностные обя-

занности Кол-во ра-

ботников в ОУ 

(требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает сис-
темную образова-
тельную и админи-
стративно- 
хозяйственную ра-
боту ОУ 

1 Высшее профес-
сиональное образо-
вание 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание 

Заместитель 

руководителя 

Координирует рабо-
ту педагогических 
работников, воспи-
тателей, разработку 
учебно- 
методической и иной 
документации, 
обеспечивает совер-
шенствование мето-
дов организации об-
разовательного про-
цесса, осуществляет 
контроль за качест-
вом образовательно-
го процесса 

5 Высшее профес-
сиональное образо-
вание 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание 

Учитель Осуществляет обу-
чение и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, со-
циализации, осоз-
нанного выбора и 
освоения образова- 

35 Высшее профес-
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по на-
правлению подго-
товки 

«Образование и 
педагогика» или в 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание 
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 тельных программ  

области, соответст-
вующей препода-
ваемому предмету 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет ком-
плекс мероприятий 
по воспитанию, об-
разованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, орга-
низациях и по месту 
жительства обучаю-
щихся 

1 Высшее профес-
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по на-
правлениям подго-
товки «Образование 
и педагогика», 
«Социальная педа-
гогика» без предъ-
явления ребований 
к стажу работы 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к ин-
формационным ре-
сурсам, участвует в 
их духовно- 
нравственном вос-
питании, профори-
ентации и социали-
зации, содействует 
формированию ин-
формационной ком-
петентности обу-
чающихся 

1 Высшее или сред-
нее профессио-
нальное образова-
ние по специально-
сти «Библиотечно- 
информационная 
деятельность» 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными задачами системы непрерывного педагогического образования. 

Повышение квалификации педагогических работников организовано через обучение 

на курсах повышения квалификации в МАОУ ДНО ИПК г. Новокузнецка и деятельностью 

временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК) через консультации, семинары, 

конференции, обмен методическим опытом (выступления на заседаниях ВНИК, 
взаимопосещение уроков, участие в педагогических форумах разного уровня). 

План-график повышения квалификации работников образовательного учре- 

ждения в условиях введения ФГОС ООО (по состоянию на 01.01.2019 г.) _____  

№ 
п/п 

ФИО учителя Должность, предмет Ква- 
лифи- 
каци- 
онная 

катего 
рия 

Название курса повышения ква-

лификации, объем, год прохождения 

1. Афанасьева Ольга 
Владимировна 

Учитель математи-
ки 

 
Содержательные и 
технологические аспекты 
преподавания математики в 
условиях ФГОС ООО, 18 ч., 2016; 
Формирование универсальных 
учебных действий обучающихся в 
образовательной области «Матема- 
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тика», 72 ч., 2016; 
Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016 

2. Белокурова Тать-
яна Леонидовна 

Учитель изобрази-
тельного искусства 

 

Актуальные вопросы обучения му-
зыке и изобразительному 
искусству в условиях реализации 
ФГОС общего образования, 144 ч., 
2018; Профессиональная 
переподготовка «Теория и 
методика преподавания учебного 
предмета «Технология» в условиях 
реализации ФГОС», 252 ч., 2019 

3. Блинова Анна 
Викторовна 

Учитель математи-
ки 

Высшая Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч„ 2018 

4. Валишевская Вера 
Анатольевна 

Учитель технологии 
 

Психолого-педагогическая и мето-
дическая подготовка учителя к реа-
лизации ФГОС общего 
образования, 144 ч., 2014; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч„ 2018 

5. Васильев Тимур 
Алексеевич 

Учитель физиче-
ской культуры 

Первая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016 

6. Васильева Софья 
Сергеевна 

Учитель иностран-
ного языка 

 
Современные аспекты 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования, 108 ч., 2018 

7. Введенская Лидия 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшая Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч„ 2018 

8. Ведутина Тамара 
Васильевна 

Учитель истории и 
обществознания 

Высшая Психолого-педагогическая и мето-
дическая подготовка учителя к реа-
лизации ФГОС общего 
образования, 144 ч., 2014; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч„ 2018 

9. Воложанина Ири-
на Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

Высшая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016 

10. Гилева Ольга Ва-
сильевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Первая Современное образовательное уч-
реждение, 108 ч., 2016; 
Проектирование инклюзивной сре-
ды образовательного учреждения в 
рамках ФГОС, 72 ч., 2018; 
Психологические факторы школь-
ной успешности, 36 ч., 2018 

11. Г лебова Наталья 
Анатольевна 

Заместитель дирек-
тора по ВР, учитель 
иностранного языка 

Высшая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016; 
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Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016; 
Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в сфере образова-
ния», 2017; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч., 2018 

12. Г ольцова Екате-
рина Г еоргиевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшая Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч„ 2018 

13. Дмитроца Анна 
Олеговна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Первая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016 

14. Ивойлова Екате-
рина Викторовна 

Учитель истории и 
обществознания 

 

Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 20164 
Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 108 ч., 
2017 

15. Ипатова Е алина 
Владимировна 

Заместитель дирек-
тора по УМР, учи-
тель химии 

Высшая Профессиональная переподготовка 
«Теория и методика обучения хи-
мии», 2004; 
Психолого-педагогическая и мето-
дическая подготовка учителя к реа-
лизации ФЕОС общего 
образования, 36 ч., 2016; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч„ 2018 

16. Карманова Тамара 
Александровна 

Учитель биологии Высшая Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч., 2018 

17. Керенская Свет-
лана Александ-
ровна 

Заместитель дирек-
тора по УВР, учи-
тель русского языка 
и литературы 

Высшая Профессиональная переподготовка 
«Теория и методика обучения ин-
форматике», 2007; 
Экспертиза и оценивание исследо-
вательских работ учащихся, 16 ч., 
2018; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч., 2018; 
Информационно-образовательная 
среда заместителя руководителя 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ОО, 36 
ч., 2018 

18. Кокорина Оксана 
Николаевна 

Учитель физиче-
ской культуры 

Высшая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 
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2016; 
Организационно-методические ос-
новы внедрения ВФСК «Готов к 
труду и обороне», 36 ч., 2016; 
Навыки оказания первой помощи, 
16 ч., 2017; 
Физическая культура: теория и ме-
тодика преподавания физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС общего образования, 144 ч., 
2018 

19. Колодеев Дмитрий 
Петрович 

Учитель физиче-
ской культуры 

Первая Физическая культура: теория и ме-
тодика преподавания физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС ООО, 144 ч., 2017 

20. Крячко Анастасия 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

 

Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016; 
Начальная школа: новые методы и 
технологии преподавания в 
соответствии с ФГОС, 144 ч., 2018 

21. Кудымова Татьяна 
Евгеньевна 

Учитель иностран-
ного языка 

Первая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч., 2018 

22. Куликова Наталья 
Владимировна 

Учитель математи-
ки 

Высшая Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч., 2018 

23. Макарова Вера 
Александровна 

Учитель технологии Высшая Психолого-педагогическая и мето-
дическая подготовка учителя к реа-
лизации ФГОС общего 
образования, 144 ч., 2018 

24. Маргиани Хатуна 
Бухутиевна 

Учитель физики Первая Преподавание астрономии в 
системе среднего и 
дополнительного образования, 72 
ч., 2017; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч., 2018 25. Паршукова Наде-

жда Павловна 
Учитель иностран-
ного языка 

Высшая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016 

26. Потемкина Ирина 
Борисовна 

Учитель иностран-
ного языка 

Высшая Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч„ 2018 

27. Романова Мария Г 
еннадьевна 

Учитель истории и 
обществознания 

Первая Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 108 ч., 
2017; 
Актуальные вопросы обучения ис-
тории и обществознанию в 
условиях 
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реализации ФЕОС общего образо-
вания, 144 ч., 2017 

28. Сидоренко Татья-
на Викторовна 

Учитель иностран-
ного языка 

Первая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч, 2016; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч., 2018 

29. Стоюнина Екате-
рина Васильевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшая Преподавание дисциплин 
образовательной области 
«Филология», 108 ч., 2016 

30. Студенова Ната-
лья Владимировна 

Заместитель дирек-
тора по УВР, учи-
тель иностранного 
языка 

Высшая Приемы и методы обучения 
одаренных детей и детей с 
особыми образовательными 
потребностями, 36 ч., 2016; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч., 2018; 
Современные технологии 
формирования коммуникативных 
компетенций на уроках 
английского языка в условиях 
реализации требований ФЕОС, 36 
ч., 2018; Информационно-
образовательная среда заместителя 
руководителя образовательной 
организации в условиях 
реализации ФЕОС ОО, 36 ч., 2018 

31. Сухова Татьяна 
Николаевна 

Учитель иностран-
ного языка 

Высшая Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч., 2018 

32. Усольцева Ольга 
Вадимовна 

Учитель начальных 
классов 

Высшая Организация работы с одаренными 
детьми в условиях организации 
ФЕОС, 72 ч., 2017; 
Методика обучения математике в 
начальной школе в свете требова-
ний новых образовательных стан-
дартов, 72 ч., 2017 

33. Федорова Ирина 
Евгеньевна 

Учитель иностран-
ного языка 

Высшая Психолого-педагогическая и мето-
дическая подготовка учителя к реа-
лизации ФЕОС общего 
образования, 144 ч., 2018 

34. Черемушкина Ма-
рия Михайловна 

Учитель информа-
тики 

 
Профессиональная переподготовка 
«Педагогика дополнительного 
образования», 2015; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФЕОС, 
36 ч., 2018; 
Современные аспекты 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФЕОС общего 
образования, 108ч, 2018 

35. Шилова Елена 
Валериевна 

Учитель иностран-
ного языка 

Первая Иностранный язык: теория и мето-
дика преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФЕОС общего образования, 144 ч., 
2016 
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36. Шуткова Светлана 
Александровна 

Учитель информа-
тики 

Высшая Профессиональная переподготовка 
«Теория и методика обучения ин-
форматике», 2004; 
Инновационные образовательные 
технологии при реализации ФГОС, 
36 ч„ 2018 

37. Юшкова Наталья 
Юрьевна 

Заместитель дирек-
тора по БЖ, учитель 
географии 

Высшая Профессиональная переподготовка 
«Педагогика, психология и методи-
ка преподавания школьных 
дисциплин (безопасность 
жизнедеятельности)», 2012; 
Навыки оказания первой помощи, 
16 ч., 2017; 
Психолого-педагогическая и мето-
дическая подготовка учителя к реа-
лизации ФГОС общего 
образования, 144 ч., 2018 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в системе ценно-

стей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, итогам образовательной дея-

тельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 

В гимназии действует система методической работе сопровождение деятельности 

педагогических работников на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Методи-

ческая работа организована через деятельность временного научно-исследовательского 

коллектива (ВНИКа). Тема работы ВНИКа - «Формирование интеллектуально-творческих 

способностей выпускников на основе внедрения модели музыкального образования в сис-

тему работы общеобразовательного учреждения (на примере опыта работы МБ НОУ 
«Гимназия № 70»)» (приказ «Об организации работы ВНИКа» от 27.08.2018 № 245ш). 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализация ФГОС ООО (члены 

 _______________  ___________ ВНИКа)  ___________________  ____________  

№ 
п/п 

ФИО учителя Предметная область Категория Стаж педаго-

гической дея-

тельности 

1. 
Блинова Анна Вик-
торовна 

Математика и инфор-
матика 

Высшая 
18 

2. 
Болдырева Ирина 
Александровна 

Директор, учитель ино-
странного языка 

Высшая  

3. Валишевская Вера 
Анатольевна 

Технология - 31 

4. Ведутина Тамара Ва-
сильевна 

Общественно-научные 

предметы 

Высшая 37 

5. Г илева Ольга Ва-
сильевна 

Русский язык и литера-
тура 

Первая 
20 

6. 
Г лебова Наталья 
Анатольевна 

Иностранные языки Высшая 24 
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7. Гольцова Екатерина 
Г еоргиевна 

Русский язык и литера-
тура 

Высшая 36 

8. 
Ипатова Галина Вла-
димировна 

Естественно-научные 

предметы 

Высшая 29 

9. Карманова Тамара 
Александровна 

Естественно-научные 

предметы 

Высшая 
28 

10. 
Керенская Светлана 
Александровна 

Русский язык и литера-
тура 

Высшая 3 

11. Кокорина Оксана 
Николаевна 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Высшая 26 

12. 
Кудымова Татьяна 
Евгеньевна 

Иностранные языки Первая 
16 

13. Куликова Наталья 
Владимировна 

Математика и инфор-
матика 

Высшая 34 

14. Макарова Вера 
Александровна 

Технология Высшая 32 

15. Оршанский Илья 
Михайлович 

Искусство Высшая 53 

16. 
Потемкина Ирина 
Борисовна 

Иностранные языки Высшая 24 

17. Сидоренко Татьяна 
Викторовна 

Иностранные языки Первая 5 

18. 
Стоюнина Екатерина 
Васильевна 

Русский язык и литера-
тура 

Высшая 15 

19. Студенова Наталья 
Владимировна 

Иностранные языки Высшая 
22 

20. 
Шуткова Светлана 
Александровна 

Математика и инфор-
матика 

Высшая 33 

21. 
Черемушкина Мария 
Михайловна 

Математика и инфор-
матика 

- 4 

22. 
Юшкова Наталья 
Юрьевна 

Общественно-научные 

предметы 

Высшая 17 

Проблематика исследования ВНИКа 
Область исследования 

Уровень инновационной или ОЭР 

Кол-во заявок на гранты 

Формирование интеллектуаль-
но-творческих способностей 
выпускников на основе вне-
дрения модели музыкального 
образования в систему работы 
общеобразовательного учреж-
дения 

Региональный 1 

Уровень информированности общества о деятельности ВНИКа 

Операциональное определение измеряемого значения показателя 
Единицы изме-

рения показателя 
Целевое значение 

показателя 
Количество мероприятий ВНИКа, представленных во 
внешнюю среду (форумы, выставки-ярмарки, 
конференции) 

шт. 
1 

Количество мероприятий ВНИКа, освещенных на 
официальном сайте гимназии 

шт. 3 

Количество публикаций по проблематике ВНИКа в 

различных изданиях 

шт. 
1 
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Научная и инновационная деятельность 

Количественные показатели 
Название показателя Операциональное определение 

измеряемого значения 

показателя 
Единицы изме-

рения показателя 
Целевое значение 

показателя 
Уровень организации научной 

инновационной деятельности 

педагогов обу- 

Доля педагогов-участников 
ОЭР от общего числа учите-
лей гимназии 

о/ 
/О 

 

чающихся Количество педагогов - оч-
ных участников НПК, сим-
позиумов, семинаров по те-
матике ВНИКа 

шт. 5 

 

Доля педагогов - очных уча-
стников НПК, симпозиумов, 
семинаров от общего числа 
членов ВНИКа 

о/ 
/о 

25 

 

Количество педагогов - за-
очных участников НПК, 
симпозиумов, семинаров по 
тематике ВНИКа 

ШТ. 5 

 

Доля педагогов заочных 
участников НПК, симпозиу-
мов, семинаров от общего 
числа членов ВНИКа 

о/ 
/0 

25 

 
Количество открытых уро-
ков, данных учителями по 
проблематике ВНИКа в те-
чение учебного года 

ШТ. 10 

 

Количество педагогов - уча-
стников профессиональных 
конкурсов разного уровня 
по проблематике ВНИКа 

ШТ. 5 

 

Количество педагогов - по-
бедителей (призеров) про-
фессиональных конкурсов 
разного уровня по 
проблематике ВНИКа 

ШТ. 5 

 

Количество педагогов - по-
бедителей (призеров) про-
фессиональных конкурсов 
федерального уровня по 
проблематике ВНИКа 

ШТ. 5 

 

Количество учителей, 
подготовивших публикации 
публикации по 
проблематике ВНИКа 

шт. 5 

 
Доля учителей, подготовив-
ших публикации по пробле-
матике ВНИКа (от общего 
числа) 

0/ 
/о 

25 

Научно-методическое со- 

провождение инновационных 

процессов и ОЭР учителей 

ВНИКа 

Количество 
информационно-
методической продукции, 
подготовленной учителями 
по проблематике ВНИКа 

ШТ. 1 

 
Количество учебно-

иллюстративного 
материала, 

щт. 1 
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подготовленного учителями 
по проблематике ВНИКа 

  

Количество методических 
разработок, рекомендаций, 
подготовленных по пробле-
матике ВНИКа 

шт. 20 

Количество учебных посо-
бий, разработанных по про-
блематике ВНИКа 

шт. 1 

План исследований по проблематике ВНИКа 

Цель: выявить возможности использования данной образовательной применитель-
но ко всем уровням образования. 

Задачи: 

• установить степень разработанности аспектов исследуемой проблемы в научной 

литературе, уточнить некоторые общепедагогические понятия, имеющие принципиальное 

значение для разработки экспериментальной модели; 

• выявить уровень интеллектуально-творческих способностей выпускников; 

• разработать модель музыкального образования в систему работы общеобразова-

тельного учреждения, определить ее место, проверить эффективность разработанной мо-

дели. 

Источник изменений. Основная идея инновационных изменений определяется 

противоречием между теми личностными характеристиками выпускника («портретом вы-

пускника школы»), которые должна сформировать 00, а именно: мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность, осознающий ценность образования и науки, 

труда и творчества для человека и общества, и реально сформированными характеристи-

ками выпускника школы. Новыми условиями образовательной деятельности являются 

внедрение новых для НОО, ООО и СОО форм деятельности обучающихся (музицирование, 

хоровое пение, хореография, сольфеджио, игра на духовых инструментах), создание особых 

детско-взрослых объединений, которые складываются на основе общих ценностей и 

смыслов их участников. 

Идея изменений (в чем сущность инновационного педагогического опыта). 

Сущность инновационного педагогического опыта (далее в тексте - ИПО) заключается во 

всестороннем использовании возможностей музыкального образования для решения спе-

цифических задач развития личности в образовательном пространстве общеобразователь-

ного учреждения, становления личности как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Единицей проектирования и пространством организации образовательной деятельности 

выступает образовательное пространство МБ НОУ «Гимназия № 70» и МХС «Вита», ос-

новывающиеся на сетевом взаимодействии, как пространство развития учебных и творче-

ских способностей обучающегося. Структурообразующим элементом образовательного 

пространства МБ НОУ «Гимназия № 70» является совокупность уроков и музыкальных 

занятий, проводимых на всех ступенях обучения. Цель преобразований: создание модели 

обучения и воспитания, социализации подрастающего поколения как важнейшего условия 

становления и развития гармонично и всесторонне развитой личности, способной к твор-

ческому саморазвитию. 

Концепция изменений. Концепция изменений предполагает согласование в рамках 

реализации основной образовательной программы рабочих учебных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования, реализуемых 00, и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых МХС «Вита» в рамках сетевого взаимодействия. Включение 

музыкальных дисциплин (сольфеджио, хоровое пение, духовой оркестр) в образовательную 

деятельность гимназии совершается специально и целенаправленно для стимулирования 

таких психических процессов у обучающихся, как наблюдательность, развитие логического 

и образного мышления, воображения, эмоций. По наблюдению психологов и 
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музыкантов-педагогов, «под влиянием музыкальных впечатлений начинают разговаривать 

даже инертные дети, с замедленным умственным развитием, которых, казалось, никакими 

силами невозможно было расшевелить» [Львов М. Р. Сочинения-описания в 3-4 классах. - 

М. : Начальная школа, 1964. - С. 45-49]. Использование музыки позволяет актуализировать 

эмоциональный фактор в обучении, роль которого чрезвычайно велика. Известно, что 

развитая эмоциональная сфера стимулирует и умственную, и речевую деятельность 

учащихся, так как искусство интенсивно развивает творческое начало, эмоциональную 

чуткость, творческую фантазию, воображение. О связи музыки с развитием воображения и 

фантазии ребенка писал В. А. Сухомлинский: «Музыка - воображение - фантазия - сказка - 

творчество - такова дорожка, идя по которой ребенок развивает свои духовные силы. 

Музыкальная мелодия пробуждает у детей яркие представления. Они ни с чем не 

сравнимое средство воспитания творческих сил разума» [Сухомлинский В. А. О воспита-

нии. М. : Политическая литература, 1982]. В научной литературе по проблемам психоло-

гии, физиологии, нейрофизиологии, нейрохирургии, эстетики, музыкознания, музыкальной 

педагогики неоднократно отмечались факты активизации умственной (в т.ч. речевой) 

деятельности и улучшения качества ее продукта - высказывания - под влиянием музыки. 

Широко известный опыт детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского также 

убеждает в том, что уже с первого класса дети способны увлеченно учиться размышлять о 

музыке, под чем подразумевается овладение рядом таких умений, как умение эстетически 

воспринимать музыку, определять ее художественные средства, давать ей элементарную 

эмоционально-эстетическую оценку. 

Ограничения ИПО определяются тем, что проблема формирования интеллектуаль-

но-творческих способностей старшеклассников на основе введения музыкального образо-

вания в систему работы общеобразовательного учреждения может решаться только на ос-

нове консолидации педагогического коллектива образовательного учреждения вокруг ин-

новационной идеи, диалога с органами управления образованием, сетевого взаимодейст-

вия. 

Трудоемкость ИПО связана с проектированием содержания, форм и способов орга-

низации образовательного процесса в рамках внедрения музыкального образования в сис-

тему работы общеобразовательного учреждения как фактора всестороннего развития лич-

ности выпускника, способной наряду с алгоритмическими задачами совершать творческие 

акты. 

Риски ИПО объясняются экспериментальным статусом реализуемой в гимназии 

модели и трудностью соорганизации педагогических кадров (учителей-предметников и 

педагогов-музыкантов). 

Условия реализации изменений. Условия реализации изменений: общесистемные 

условия задают норму функционирования образовательной системы гимназии в целом, т.е. 

позволяют нормировать образовательную деятельность гимназии с МХС «Вита» в ус-

ловиях сетевого взаимодействия (обеспечивают ее нормальное функционирование); внут-

рисистемные условия определяют уровень и качество функционирования системы, позво-

ляют совершенствовать функционирование гимназии; внесистемные условия определяют 

ресурсы развития системы, отвечают за преобразование типа функционирования школы, 

осуществление этапов ее дальнейшего развития. Инновационные изменения требуют вы-

хода за рамки «однополярного» принципа управления гимназией (директор-менеджер об-

разовательной организации), принятие «двухполярного» принципа управления (директор 

как менеджер и музыкальный руководитель как идейный вдохновитель). Следовательно, 

базовым механизмом управления образовательным учреждением становится кооперация, 

соединение управленческих позиций и творческого начала. Гимназия более 35 лет работа-

ет, основываясь на положении о том, что использование произведений музыки как воспи-

тывающего средства и исполнение музыкальных произведений открывает новые пути со-

вершенствования образовательной деятельности, выявляет неиспользованные резервы ме-
тодики преподавания учебных предметов, помогает решать проблемы формирования ду 
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ховно богатой, творческой личности обучающегося. Обучающиеся являются призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участниками всероссийских, 

международных научно-практических конференций и творческих (вокальных и музы-

кальных) конкурсов. В настоящее время школа, являясь участником муниципального экс-

перимента, успешно решает проблему формирования творческой, гармонично развитой 

личности выпускника. 

Результат изменений. Общепедагогические достижения: возрос интерес школьни-

ков к изучению учебных предметов, к учебному процессу в целом; расширился детский 

опыт общения с произведениями искусства; качественно изменилась эстетическая оценка 

музыкального произведения, что свидетельствует о совершенствовании общекультурного 

уровня обучающихся, обучающиеся показывают высокие результаты как в учебной, так и 

во внеучебной деятельности, занимая высокие позиции в творческих и предметных олим-

пиадах и конкурсах. Достижения в области коммуникативных универсальных учебных 

действий: детская речь стала богаче, т.к. в ней появились определенные лексико-

грамматические разряды слов, характеризующие художественные особенности музыки и 

сферы ее распространения; самостоятельные высказывания обучающихся (сочинения, из-

ложения, пересказы, доклады, выступления и др.) стали качественнее, о чем свидетельст-

вует анализ письменных работ и устных высказываний детей по критериям объема (на 

уровне слов, предложений, микротем, текста), структуры расположения и развернутости 

отдельных фрагментов, языковых особенностей. Достижения в области музыки: возрос 

интерес к изучению музыкальных дисциплин, повысилось количество обучающихся, уча-

ствующих в творческих (музыкальных и вокальных конкурсах). 

Публикации о представленном инновационном педагогическом опыте. 

• Болдырева И. А. Вначале было слово, но музыка была раньше... Режим доступа : 

http://www.sch70nvkz.ru/7page_icH1626. Дата обращения : 12.03.2018. 

• Болдырева И. А. Творчество тренировка для мозга. Режим доступа 

http://www.sch70nvkz.ru/7page_icN2927. Дата обращения : 12.03.2018. 

• Серия буклетов «Per aspera ad astra!» (2016-2020 гг.). 

• Методическое пособие (планируется выпуск в 2018-2019 у.г.) 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в гим-

назии являются психолого-педагогическое сопровождение учащихся в адаптационные пе-

риоды, психолого-педагогическое обеспечение работы с одаренными детьми, сохранение 

психологического здоровья учащихся, психолого-педагогическое обеспечение работы с 

учащимися по профориентации, психологическая подготовка выпускников к государст-

венной итоговой аттестации. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в адаптационные перио-

ды 

Задачи: 
• выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 
• привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 
• осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адап-

тационный период (эмоционально-волевая сфера). 

Переход учащихся на основное общее образование обучения предъявляет высокие 

требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у 

них определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольно-

сти психических процессов и способности к саморегуляции. В системе развивающего 

обучения темп овладения знаниями и навыками определяется тем, насколько он способст-

вует общему развитию учащихся. 
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Психолого-педагогическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

• выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

• обучить педагогических работников умению выявления и развития детской ода-

ренности и работы с родителями одаренных детей. 

На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких ус-

пехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и педагогов. 

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе проводится 

индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей нервно-психического 

статуса ребенка. Ребенок обследуется набором психологических тестов в зависимости от 

предпочтительности того или иного варианта потенциальных возможностей. При пред-

почтительности развития интеллектуальной сферы ребенок отличается остротой мышле-

ния и любознательностью, легко учится, обнаруживает практическую смекалку. В этих 

случаях используются методики, направленные на определение базовых когнитивных и 

речевых параметров у одаренных детей (например, методика Векслера, шкала интеллекта 

Стайфорине и т.д.) 

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развитыми могут 

быть отдельные склонности - к языку и литературе, математике или естествознанию. По-

этому задача психолога не только определить уровень общего интеллектуального разви-

тия, но и оценить предпочтительную сторону мышления (Стенфордский тест достижений). 

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются независимостью, не- 

комфортностью поведения, способностью продуцировать оригинальные идеи, находить 

нестандартное решение, изобретательностью. Их выявление предусматривает оценку 

прежде всего их творческих наклонностей (тесты Торренса) и личностных характеристик 

(опросники Айзенка, Личко, тест Люшера и т.п.). Дети с преимущественным преоблада-

нием контактности, потребности в общении и лидерстве отличаются инициативностью, 

высокими организаторскими способностями, их обычно легко выбирают на главные роли в 

играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя среди сверстников и взрослых. В этом 

случае помогут личностные методики и социометрия. Если же у ребенка преобладают ху-

дожественные способности, он с ранних лет проявляет склонность к рисованию или му-

зыке, психологическое тестирование должно быть направлено на оценку степени эмоцио-

нальной устойчивости и уровня нейротизма. Эти дети обычно отличаются высокой рани-

мостью и требуют индивидуального психологического подхода со стороны педагогов. 

На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится педагоги-

ческим работникам, задача которых - сформировать и углубить их способности, обеспе-

чить осознанный и ответственный выбор дальнейшей профессиональной сферы деятель-

ности. 

Сохранение психологического здоровья учащихся 

Задачи: 

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

• профилактика табакокурения, употребления ПАВ; 

• просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношения с детьми. 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности про-

гнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результа-

ты: 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития уча-

щихся, 

• повышение учебной мотивации, 

• осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 
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Психолого-педагогическое обеспечение работы с учащимися по профориента-

ции 

7-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации. Особенности этого этапа: 

• наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренин-

ги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

• образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей уча-

щихся; 

• выбор и реализация индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области; 

• организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектиро-

вания социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и само-

выражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

• создание пространства для реализации разнообразны творческих замыслов уча-

щихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования, которое: 

• обеспечивает достижение целей основного общего образования, его высокое ка-

чество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества; 

• обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

• гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

• создает преемственность по отношению к начальному общему образованию и 

учитывает особенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития учащихся на данной ступени общего образования. 

Психологическая подготовка выпускников к государственной итоговой атте-

стации 

Задачи: 

• повысить сопротивляемость стрессу; 

• сформировать психологическую защищенность; 

• сформировать уверенность в своих силах; 

• сформировать навыки поведения на экзамене. 

Проблема подготовки к государственной итоговой аттестации является наиболее 

актуальной. Это связано, во-первых, с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуа-

цией для учащихся, во-вторых, с тем, что ОГЭ как форма экзамена появился сравнительно 

недавно и каждый год меняются требования к проведению экзамена, в-третьих, с тем, что 

такая форма проведения экзамена для многих выпускников является пугающей. В гимна-

зии осуществляется тренинговая программа, позволяющая помочь ученику более эффек-

тивно подготовиться к экзамену и справиться с волнением. Основные составляющие такой 

программы - индивидуальные и групповые консультации педагога- психолога для 

учащихся и их родителей (законных представителей), тематические классные и родитель-

ские собрания, тренинги, длительная индивидуальная работа с педагогом-психологом. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественно-

го образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 
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• защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической и физиче-

ской безопасности, педагогическую поддержку и содействие в проблемных ситуациях; 

• квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей 

ребенка; 

• реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специали-

стов 

• системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

• возможностям и особенностям учащихся; 

• участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образователь-

ных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

• психологическую помощь семьям детей групп особого внимания. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответ-

ствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессио-

нального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотноше-

ний со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культу-

ры) учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

• профилактика; 

• диагностика (индивидуальная и групповая); 

• консультирование (индивидуальное и групповое); 

• развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

• психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных 
• учреждений, педагогов, родителей; 
• экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образова-

тельной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учрежде-

ний). 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). Психологическая деятельность 

осуществляется на основе основополагающих документов РФ, области, Устава гимназии, 

годового плана гимназии, а также Концепции психологической службы; Положения о 

службе; годового анализа и программы деятельности службы; должностных обязанностей 

педагога-психолога. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соответ-

ствии с годовыми планами педагогов-психологов, планом деятельности службы, утвер-

жденным директором гимназии. Сопровождение каждой возрастной группы предполагает 

решение задач сопровождения с учетом специфики возрастного и психофизического раз-
вития учащихся. 
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Психологическое сопровождение рассматривается нами с 3-х позиций: 
• как процесс преемственности; 

• как создание условий для максимального раскрытия возможностей и личностно-

го потенциала ребенка с учетом возрастных задач развития; формирования и развития 

ключевых компетентностей и УУД; 

• как система взаимодействия специалистов разного профиля. 

Особые требования в ходе реализации Программы предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование учащимися и педагогическими работниками в образовательной деятельности со-

временных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начального уровня образования. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) педагогические работники Гимназии руководствуются возрастными особен-

ностями и возможностями учащихся и обеспечивают образовательную деятельность с 

учетом факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах жиз-

ни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разно-

возрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 

в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных тех-

нологий; 

• предусматривает широкое использование учащимися и педагогическими работ-

никами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей основного общего образования; 

• использование во всех классах (годах обучения) оценочной системы, ориентиро-

ванной на обучение учащихся самооцениванию и взаимооцениванию. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

• Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образова-
ния различны. 

• Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. При этом особое внимание необходимо 

уделять переходным этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение 

уровней сопровождения. 

• Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют педагогиче-

ские работники, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие само-

стоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, воз-

никновение острых проблемных ситуаций. 

• Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом- психологом, 

учителями, социальным педагогом, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодейст-

вии с учителями, родителями (законными представителями), сверстниками. На данном 

уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 

группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа 
с администрацией и учителями. 
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• Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогов и родительской общественности. 

• Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования МБ НОУ «Гимназия № 70» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных ус-

луг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых 

средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного ученика. МБ НОУ «Гимназия № 70» самостоятельно устанавливает 

систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 

школы (в приказе «Об утверждении положения об оплате труда» от 30.08.2018 № 259ш), 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма свя-

зи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; механизмы учета в оплате труда всех видов 

деятельности педагогических работников (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка тетрадей, работа с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями, участие комиссии в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программу основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя 

и (или) локальными нормативными актами устанавливается: соотношение базовой, обес-

печивающей гарантированную заработную плату в соответствии со штатным расписанием 

ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, 

частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70 % к 30 %; 

• соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гаран-

тированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством про-

веденных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов не-

аудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечиваю-

щей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нор-

мативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы 

(предмета) и др.). 
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Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

• определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образо-

вательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены 

в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных об-

разовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

тельных учреждений» (утверждена приказом Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

МБ НОУ «Гимназия № 70», реализующее основную образовательную программу 

ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, ус-

тановленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

• осуществления проектной и исследовательской деятельности; 

• творческой деятельности; 

• индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях гимназии, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогических работников и обучающихся к информационной 

среде учреждения и к глобальной информационной сети. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ согласно действующему расписанию в следующие помещения: 

• 1 кабинет информационно-коммуникационных технологий, оборудованный но-

утбуками с возможностью выхода в интернет, интерактивной доской, проектором; 

• 1 передвижной мобильный класс оборудованный ноутбуками с возможностью 

выхода в интернет; 

• 1 кабинет физики с лабораторным оборудованием, 

• 1 кабинет химии с лабораторным оборудованием, 

• 1 кабинет биологии с лабораторным оборудованием, 

• 1 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на ста-
ционарных компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распозна 
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вания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов; 

• 1 кабинет технологии для выполнения работ на швейных машинах и для выпол-

нения кулинарных работ; 

• 1 кабинет технологии для работы по дереву; 

• 1 спортивный игровой зал, включающий набор модульного спортивного обору-

дования, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.; 

• 2 хореографических зала (оборудованные станками, зеркалами и душевыми); 

• 1 актовый зал; 

• 33 кабинета музыки, оснащенных техникой для воспроизведения музыкальных 

произведений, музыкальными инструментами; 

• 1 кабинет для репетиций духового оркестра; 

• 3 кабинета для занятий вокалом; 

• 1 медицинский кабинет; 

• 1 столовая. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с пото-

лочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. Один ка-

бинет оборудован интерактивной доской. 

Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусмат-

ривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечит 

возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабо-

раторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

• создания материальных объектов; обработки материалов и информации с ис-

пользованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и конст-

руирования, художественно-оформительских и издательских проектов; 

• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, а также 

компьютерных технологий; 

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающих-

ся; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и ин-

формационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам. 

Учебно-методическое обеспечение 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые обра-

зовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, вне-

урочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(планом-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и 

педагогических работников и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из ос-

новного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися 

и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению педагогиче-

ского работника и обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-
ной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Учебно-методическое обеспечение (5, 6, 7, 8, 9 классы)2 на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы 

Кол-во 

экз. 
Кол- 

во 
ум 
ея 

1 3 4 5 
Русский язык Бабайцева В. В. Русский язык. Теория. 5-9 кл. : учеб, для 

об- щеобразоват. учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. 
Чеснокова. -М. Дрофа, 2012.-319 с. 

Личные 346 

 
Русский язык. Практика. 5 кл. : учебник / А. Ю. Купалова, 
А. П. Еремееева, Г. К. Лидман-Орлова и др.; под ред. А. 
Ю. Ку- паловой. - 4-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2015. - 
270 с. 

109/80 109 

 

Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 5 кл. : учеб, 
для общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. - 2-е 
изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2013. - 191 с. 

109/65 109 

 
Русский язык. Практика. 6 кл. : учебник / Г. К. Лидман- 
Орлова, С. Н. Пименова, А. П. Еремеева и др.; под ред. Г. 
К. Лидман-Орловой. - 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 
2014. - 318 с. 

80/55 80 

 
Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 6 кл. : 
учебник / Е. И. Никитина. - 3-е изд., стереотип. - М. : 
Дрофа, 2016. - 156 с. 

80/45 80 

 
Русский язык : практика. 7 кл. : учебник / С. Н. Пименова, 
А. П. Еремееева, А. Ю. Купалова и др.; под ред. С. Н. 
Пименовой. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2016. - 252 
с. 

89/11 89 

 
Никитина Е. И. Русский язык : русская речь. 7 кл. : 
учебник / Е. И. Никитина. - 3-е изд., стереотип. - М. : 
Дрофа, 2016. - 157 с. 

89/11 89 

 

Русский язык. Практика. 8 кл. учебник для общеобразоват. 
учреждений / Ю. С. Пичугов, А. Ю. Купалова и др. ; под 
ред. Ю. С. Пичугова. - 17 изд., стереотип. - М. : Дрофа, 
2011. - 268 с. 

68/53 68 

 

Никитина Е. И. Русский язык : Русская речь. 8 кл. : учеб, 
для общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. - 16 
изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011.-221 с. 

30 68 

2 Количество экземпляров, представленное через дробь, указывает на кол-во учебников 
без грифа ФГОС / с грифом ФГОС. 
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Русский язык. Практика. 9 кл. : учеб, для общеобразоват. 
учреждений / Ю. С. Пичугов, А. П. Еремеева, А. Ю. 
Купалова и др. ; под ред. Ю. С. Пичугова. - М. : Дрофа, 
2012. - 208 с. 

73/35 73 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 
5 класс. - М.: Просвещение, 2014 

109 109 

Литература. 6 кл. : учеб, для общеобразоват. организаций. 
В 2 ч. / В. П. Полухина, В. Я .  Коровина, В. П. Журавлев, 
В. И. Коровин ; под ред. В. Я .  Коровиной. - 5-е изд. - М. : 
Просвещение, 2015. - 303 с. 

80 80 

Коровина В. Я. Литература. 7 кл. : учеб для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. 
Журавлев, В. И. Коровин. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 
2016. - 358 с. 

89 89 

Коровина В. Я. Литература. 8 кл. : учеб для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. 
Журавлев, В. И. Коровин. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 
2017. - 399 с. 

68 68 

Коровина В. Я. Литература. 9 кл. : учеб для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. 
Журавлев, В. И. Коровин. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 
2018. - 416 с. 

73 73 

Иностранный язык 

(английский) 
Английский язык. 5 класс / Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоля- ко О.Е., Эванс В. - (Английский в фокусе). - М. : 
Просвещение, 2013 

109 109 

Английский язык. 6 кл. : учеб, для общеобразоват. 
учреждений / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. 
Эванс. - 2- е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 
2016. - 136 с. 

80 80 

Английский язык. 7 кл. : учеб, для общеобразоват. 
учреждений / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. 
Эванс. - М. : Просвещение, 2016. - 152 с. 

89 89 

Английский язык. 8 кл. : учеб, для общеобразоват. 
учреждений / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. 
Эванс. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2012. - 216 
с. 

68 68 

Биболетова М. 3., Бабушис Е. Е. Английский язык : 
английский с удовольствием / Enjoy English : учеб, для 9 
кл. общеобразоват. учрежд. - 2-е изд., исправ. и перераб. - 
Обнинск : Титул, 2013. - 240 с. 

личные 73 

Второй ино-

странный язык 

(французский) 

Береговская Э. М., Белосельская Т.В Французский язык.5 
кл. Второй иностранный язык. - М.: Просвещение, 2014 

189 189 

Селиванова Н. А. Французский язык. 6 кл. : учеб, для 
общеобразоват. учреждений / Н. А. Селиванова, А. Ю. 
Шашурина. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 240 с. 

169 169 

Селиванова Н. А. Французский язык. 7-8 классы : учеб, 
для общеобразоват. учреждений / Н. А. Селиванова, А. Ю. 
Шашурина. - 14-е изд. - М. : Просвещение, 2012. - 263 с. 

68 68 

Второй ино-

странный язык 

(китайский) 

Ван Луся, Демчева Н. В., Селиверстова О. В. Китайский 
язык. 5 класс : учеб, пособие / под ред. Ван Луся. - 3-е 
изд., стереотип. - М. Дрофа ; Астрель, 2018. - 127 с. 

68 109 

История Вигасин А. А. Всеобщая история. История Древнего мира. 
5 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / А. А. 
Вигасин, Е. И. Кодер, И. С. Свенцицкая ; под ред. А. А. 
Искендерова. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 303 с. 

16 109 

История России. 6 класс : учеб, для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. 
С. Стефанович, А. Я. Токарева ; под ред. А. В. Торкунова. 
- М. : Просвещение, 2016. - 128 с. 

80 80 

Агибалова Е. В. Всеобщая история. История Средних 
веков. 6 кл. : учеб, для общеобразовательных организаций 
/ Е. В. Агибалова, Е. М. Донской ; под ред. А. А. Сванидзе. 
- М. : Про- 

80 80 
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свещение, 2016. - 288 с. 
  

 
История России. 7 класс : учеб, для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. 
В. Курукин, А. Я .  Токарева ; под ред. А. В. Торкунова. - 
М. : Просвещение, 2016. - 112 с. 

89 89 

 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 
Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 
гг. : учебник. 7 класс. - М. : Просвещение, 2017. - 320 с. 

89/52 89 

 

Данилов А. А. История России. XIX век. 8 класс : учеб, 
для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, Л. Г. 
Косулина. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 303 с. 

68/68 68 

 

Юдовская А. Я .  Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800-1900 гг. : учебник. 8 класс / А. Я. 
Юдовская, И. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина ; под ред. А. 
А. Искендерова. - М. : Просвещение, 2014. - 304 с. 

68/60 68 

 
Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая 
история. Новейшая история. 9 кл. : учебник. - М. : 
Просвещение, 2015. -320 с. 

73/20 73 

 
Данилов А. А. История России, XX - XXI века. 9 кл. : 
учеб, для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. 
Г. Косулина, М. Ю. Брандт. - М. : Просвещение, 2013. - 
383 с. 

73/0 73 

Обществозна- 

ние 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. - 
М: Просвещение, 2015 

109 109 

 
Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. 
Обществознание. 6 класс. / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. 
Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2016. - 111 с. 

80 80 

 
Обществознание. 7 кл. учеб, для общеобразоват. 
учреждений / [Л. И. Боголюбов, И. И. Городецкая, Л. Ф. 
Иванова и др.] ; под ред. Л. И. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М. : 
Просвещение, 2013. - 159 с. 

89 89 

 
Обществознание. 8 кл. учеб, для общеобразоват. / [Л. И. 
Боголюбов, И. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; под 
ред. Л. И. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». - М. : 
Просвещение, 2014. - 255 с. 

68/25 68 

 
Обществознание. 9 класс : учеб, для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон, носителе / [Л. И. 
Боголюбов, И. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; под 
ред. Л. И. Боголюбова [и др.]. - М. : Просвещение, 2014. - 
208 с. 

73/0 73 

География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. 
Землеведение. 5-6 класс / под ред. Климановой О.А. - М. : 
Дрофа, 2014. 

189 189 

 
География. Страноведение. 7 кл. : учеб, для 
общеобразоват. учреждений / [О. А. Климанова, В. В. 
Климанов, Э. В. Ким, В. И. Сиротин]. - М. : Дрофа, 2016. - 
320 с. 

89 89 

 
География : География России. Природа и население. 8 
класс : учебник / А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. 
Ким. - М. : Дрофа, 2018. - 336 с. 

68/0 68 

 
География России. Хозяйство и географические районы. 9 
кл. : учеб, для общеобразоват. учреждений / под ред. А. И. 
Алексеева. - 13-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011. - 286 
с. 

73/0 73 

Математика Математика. 5 кл. : учеб, для общеобразоват. организаций 
/ С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. 
В. Шев- кин. - 14-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 272 с. 

109 109 

 Математика. 6 кл. : учеб, для общеобразоват. организаций 
/ С. 

80 80 

281 



 
М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 
Шев- кин. - 14-е изд. - М. : Просвещение, 2015. - 256 с. 

  

 

Алгебра. 7 кл. : учеб, для общеобразоват. организаций / [С. 
М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 
Шев- кин]. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2017. - 287 с. 

89 89 

 

Алгебра. 8 кл. : учеб, для общеобразоват. организаций / [С. 
М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 
Шев- кин]. - М. : Просвещение, 2014. - 301 с. 

68 68 

 

Геометрия. 7-9 кл. : учеб, для общеобразоват. учреждений 
/ [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] . - 
20-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 384 с. 

346/60 346 

 
Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1 : учебник 
для общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. 
Семенов. - 12-е изд., стер. - М. Мнемозина, 2010. - 224 с. 

73/32 73 

 
Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений / [А. Г. Мордкович, Л. А. 
Александрова, Т. Н. Мишустина и др.] ; под ред. А. Г. 
Мордковича. - 12-е изд., испр. - М. : Мнемозина, 2010. - 
223 с. 

73/32 73 

 
Геометрия. 7-9 классы : учеб, для общеобразоват. 
учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др.]. - 20-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 384 
с. 

73/0 73 

Информатика Босова Л. Л. Информатика : учеб, для 5 кл. / Л. Л. Босова, 
А. Ю. Босова. - 6-е изд. - М. : Бином; Лаборатория знаний, 
2015. - 184 с. 

30 109 

 

Босова Л. Л. Информатика. 6 класс : учебник / Л. Л. 
Босова, А. Ю. Босова. - М. : Бином; Лаборатория знаний, 
2016. - 240 с. 

31 80 

 

Босова Л. Л. Информатика. 7 класс : учебник / Л. Л. 
Босова, А. Ю. Босова. - М. : Бином; Лаборатория знаний, 
2016. - 224 с. 

30 89 

 

Босова Л. Л. Информатика. 8 класс : учебник / Л. Л. 
Босова, А. Ю. Босова. - 2-е изд., испр. - М. : Бином; 
Лаборатория знаний, 2014. - 160 с. 

30 68 

 
Семакин И. Г. Информатика и ИКТ : учеб, для 9 кл. / И. Г. 
Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова. - 
5-е изд. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 341 с. 

44/9 73 

Физика Перышкин А. В. Физика. 7 кл. : учебник / А. В. 
Перышкин. - 7-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2017. - 237 
с. 

89/66 89 

 
Перышкин А. В. Физика. 8 кл. : учебник / А. В. 
Перышкин. - 7-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2018. - 238 
с. 

68/25 
68 

Биология Пасечник В. В. Биология: Бактерии, грибы, растения. 5 
класс - М.: Дрофа, 2015 

109 109 

 
Пасечник В. В. Биология. Многообразие 
покрытосеменных растений. 6 кл. - М. : Дрофа, 2015. - 208 
с. 

80 80 

 
Латюшин В. В. Биология : животные. 7 кл. : учебник / В. 
В. Латюшин, В. А. Шапкин. - М. : Дрофа, 2014. - 304 с. 

89 89 

 
Колесов Д. В. Биология. Человек. 8 класс : учебник / Д. В. 
Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. - 6-е изд., пересмотр. - 
М. Дрофа, 2017. - 416 с. 

68/0 68 

 
Каменский А. А. Биология. Введение в общую биологию и 
экологию : учеб, для 9 кл. общеобразоват. учеб, заведений 
/ А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2012. - 304 с. 

73/19 73 

Химия Габриелян О. С. Химия. 8 кл. : учеб, для общеобразоват. 
учреждений / О. С. Габриэлян. - М. : Дрофа, 2018. - 288 с. 

68/60 
68 

 Габриелян О. С. Химия. 9 кл. : учеб, для общеобразоват. 
уч- 

73/0 73 
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 реждений / О. С. Габриэлян. - М. : Дрофа, 2013. - 319.   

Изобразительное 

искусство 
Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 
декоративноприкладное искусство. 5 класс. - М. : 
Просвещение, 2013 

60/27 
80 

Йеменская Л. А. Изобразительное искусство : искусство в 
жизни человека. 6 класс : учеб, для общеобразовательных 
организаций / Л. А. Йеменская ; под ред. Б. М. 
Йеменского. - М. : Просвещение, 2015. - 176 с. 

80 80 

Питерских А., Гуров Г. Изобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : учеб, 
для общеобразовательных организаций / под ред. Б. М. 
Йеменского. - М. : 2015,- 176 с. 

35/0 89 

Питерских А. С. Изобразительное искусство. 
Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении. 8 класс : учеб, для общеобразоват. 
организаций / А. С. Питерских ; под ред. Б. М. 
Йеменского. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2017. - 175 с. 

35/0 68 

Музыка Сергеева Г. И. Музыка : 5 класс : учеб, для общеобразоват. 
организаций / Г. И. Сергеева, Е. Д. Критская. - 4-е изд. - М. 
: Просвещение, 2015. - 159 с. 

15 109 

Сергеева Г. И. Музыка : 6 класс : учеб, для общеобразоват. 
организаций / Г. И. Сергеева, Е. Д. Критская. - 2-е изд. - М. 
: Просвещение, 2013. - 168 с. 

15 80 

Сергеева Г. И. Музыка : 7 класс : учеб, для общеобразоват. 
организаций / Г. И. Сергеева, Е. Д. Критская. - М. : 
Просвещение, 2017. - 158 с. 

15 89 

Технология Синица И.В., Симоненко В.Д. Технология: Технология 
ведения дома. 5 класс. - М. : Вентана-Граф, 2015 

15 109 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 5 класс. - М. : Вентана-Граф, 
2015 

15 109 

Синица И. В., Симоненко В. Д. Технология : Технологии 
ведения дома. 6 класс. - М. : Вентана-Граф, 2016. - 192 с. 

15 
80 

Тищенко А. Т., Симоненко В. Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 6 класс. - М. : Вентана-Граф, 
2016. - 192 с. 

15 
80 

Синица И. В., Симоненко В. Д. Технология Технология 
ведения дома.. 7 класс. - М. : Вентана-Граф, 2017. - 260 с. 

15 89 

Тищенко А. Т., Симоненко В. Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 7 класс. - М. : Вентана-Граф, 
2016. - 176 с. 

15 89 

Технология : 8 класс : учебник для учащихся 
общеобразоват. организаций / В . Д .  Симоненко, А. А. 
Электов, Б. А. Гончаров и др. - 4-е изд., стереотип. - М. : 
Вентана-Граф, 2018. - 160 с. 

20 68 

Физическая 

культура 
Физическая культура. 5-7 классы : учеб, для 
общеобразоват. учреждений / [М. Я .  Виленский, И. М. 
Туревский, Т. Ю. То- рочкова и др.] ; под ред. М. Я .  
Виленского. - М. : Просвещение, 2013 - 239 с. 

15 278 

Лях В. И. Физическая культура. 8-9 классы : учеб, для 
общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; 
под ред. В. И. Ляха. - 8-е изд. - М. : Просвещение, 2012. - 
207 с. 

15 68 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл. : учебник / 
С. И. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. И. Латчук, В. В. 
Марков. - М. : Дрофа, 2014. - 176 с. 

30 89 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : учеб, для 
общеобразоват. учреждений / С. И. Вангородский, М. И. 
Кузнецов, В. И. Латчук, В. В. Марков. - М. : Дрофа, 2014. - 
252 с. 

9/4 68 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. : учеб, для 
общеобразоват. учреждений / С. И. Вангородский, М. И. 
Кузнецов, В. И. Латчук, В. В. Марков. - М. : Дрофа, 2014. - 
207 с. 

15/0 73 
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Риторика Риторика. 8 класс : учебник. В 2 ч. / под ред. Т. А. 
Ладыжен- 

30 68 
 ской. - М. : Баласс ; Ювента, 2009. - 192 с.   

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- 

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами в учебной деятельности понимается сис-

тема различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать педагогиче-

ские работники, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых учебно-дидактических материалов удовлетворяет требо-

ваниям (условиям), чтобы деятельность педагогических работников достигла тех целей 

образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 

Учебно-дидактические материалы должны прежде всего быть адресованы к дейст-

вию ребенка. Перед педагогическим работником стоит задача определить, ресурсом чего 

для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы 

должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки учебно-дидактических 

материалов для решения задач образовательной деятельности педагогам необходимо 

удерживать два вида заданий: 
• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
• задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые учебно-дидактические материалы являются 

средством поддержки детского действия - это существенно отличает деятельностный 

подход от традиционного. 

Педагогическому работнику необходимо вести разработку учебно-дидактических 

материалов для всех аспектов образовательной деятельности: учебно-понятийного, учеб-

ной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-

иллюстративного, тренировочного. 

Учебно-дидактические материалы педагогического работника не должны заменять 

базового учебника по тому или иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать 

поисковое действие педагогического работника и обучающихся. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть на-

правлена на организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательной деятельности, становление их учебной самостоятельности, 

а также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда - учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возмож-

ность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в гимна-

зии сформирована информационно-образовательная среда (ИОС). 

Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения 

икт. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность пе- 
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дагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, в том числе возможность: 

• создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (рабо-

та с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

• планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

• размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятель-

ности информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образова-

тельной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; досту-

па к размещаемой информации; 

• мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов дея-

тельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучаю-

щихся; 

• дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественно-

сти, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

• сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образова-

тельными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляю-

щих управление в сфере образования; 

• ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся; 

• учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обу-

чающихся; 

• доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу со-

кровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; элек-

тронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных; 

• организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного досту-

па к информационно-образовательным ресурсам; 

• организации образования с применением дистанционных технологий обучения; 

• взаимодействия гимназии с другими организациями социальной сферы: учреж-

дениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности; 

• информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, исполь-

зуемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления 

гимназии, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении гимназии, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых, графических файлов, раз-

множение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информаци-

онных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изо-

бражений (сканер), фото-, аудио-, видеофиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), пере-

носного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумо-

поглощающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего 
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комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необ-

ходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства 

для хранения, записи и передачи информации - флеш-память, СБ, ОУЭ-диски). 

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирова-

ния ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов 

приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, форми-

руются автоматизированные рабочие места (мобильные или стационарные) педагогиче-

ских работников, увеличивается число проекторов и экранов, цифровых фото- и видеока-

мер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, осна-

щаются помещения для самостоятельной работы обучающихся после уроков (читальный 

зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализиро-

ванное оборудование, системы глобального позиционирования для уроков географии. Для 

всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информацион-

ной деятельности и цифровые информационные источники (в том числе - виртуальные 

лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно-

математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты 

времени, среды для построения семейных деревьев - для истории, редакторы фото-аудио- 

видеоинформации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- 

компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, изменилась и роль кабинета информатики. По-

мимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, 

где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной 

культуры и информационных сервисов школы, центром формирования ИКТ компетентно-

сти участников образовательной деятельности. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в различных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информа-

ционной деятельности, осуществляемых участниками образовательной деятельности, на-

пример, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 

презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются 

основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, 

в том числе - проектор, интерактивная доска, принтеры, позволяющая распечатывать до-

кументы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учите-

ля информатики в кабинете информатики. 

Количество персональных ЭВМ (ед.) - 52 

Количество персональных ЭВМ (ед.) используются в учебных целях - 52 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) - 52 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) - да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия - да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) - да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) - 4025 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед.) - 20 

Наличие в учреждении адреса электронной почты - да 
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Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе опе-

рационной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графиче-

ские редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) табли-

цы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; зву-

ковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Ин-

тернет и оптимизации трафика используется специальное программное средство. Уста-

новлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть вклю-

чает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учеб-

ники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестацион-

ных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 

портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюст-

раций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полигра-

фических, а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие компьютерной и мульти- 

медийной техники в образовательном учреждении: _________________________________  

№ п/п Наименование Кол-во 
1. Интерактивные доски 1 
2. Стационарные компьютеры 52 
3. Мобильные классы 1 
4. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 10 
5. Мультимедийные проекторы 11 
6. Сканеры 5 
7. Принтеры 7 
8. МФУ 6 
9. Плазменные панели 5 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Без изменений и модернизации прежде всего информационно-образовательной 

среды гимназии, содержания и технологий процесса обучения, учебного плана и расписа- 

ния учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспе- 

чения трудно ожидать получения новых образовательных результатов, ориентированных 

на деятельностный и компетентностный подходы. 

Для обозначения необходимых изменений и определения механизмов достижения 

ориентиров в системе условий проводится мониторинг обеспечения условий для достиже- 

ния учащимися новых результатов обучения и качества образования. 

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП - сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность 

обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательной деятельно- 

сти направленной на получение принципиально новых образовательных результатов.____  

№ 
п/п 

Объекты мо-

ниторинга 

Показатели Индикаторы Время 
проведе 

ния 

Планируемый 

результат 

1. Экспертиза ра-
бочей учебной 
программы пе-
дагогического 
работника как 
основного до- 

Ориентация 
предметного 
содержания на 
достижение 
планируемого 
результата 

наличие матрицы с 
основными спосо-
бами дейст- 
вия/средствами в 
учебном предмете; 
ориентация кон- 

Август Наличие утвер-
жденной про-
граммы 
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кумента, с по-
мощью которо-
го строится 
работа с уча-
щимися, ее вы-
полнение 

 

трольно- 
измерительных ма-
териалов и оценки 
деятельности уча-
щихся на освоение 
УУД 

  

Эффективность 
обучения (ми-
нимизация за-
трат времени 
детей) за счет 
использования 
современных 
образовательных 
технологий 

Построение учебно-
го процесса с ис-
пользованием со-
временных техноло-
гий 

Май Установление 
связи результа-
тивности обуче-
ния с использо-
ванием совре-
менных техноло-
гий 

Наличие в про-
грамме внут-
реннего мони-
торинга 

Наличие системы 
диагностических и 
проверочных работ; 
использование ре-
зультатов контроля 
для коррекционной 
работы учащихся; 
диагностика мета-
пред метных уме-
ний; 
анкетирование и 
наблюдение за лич-
ностным развитием 
учащихся 

Сентябрь, 
декабрь, 
май 

Анализ 

2. Оценка дидак-
тического и 
материально- 
технического 
оснащения об-
разовательной 
деятельности 

Наличие собст-
венного дидак-
тического аппа-
рата для по-
строения работы 
с учащимися 
(использование 
уже сущест-
вующего, его 
оптимизация) 

Объем дидактиче-
ского материала 
учителя и его ис-
пользование в обра-
зовательной дея-
тельности 

Май Анализ 

3. Оценка само-
образования и 
повышение 
квалификации 
учителя 

Участие учите-
лей в гимнази-
ческих педаго-
гических проек-
тах (работа на 
кафедре, во 
ВНИКе) и его 
результаты (ме-
тодические ма-
териалы, публи-
кации) 

Наличие значимых 
результатов (автор-
ские разработки, 
публикации, проек-
ты) для реализации 
ООП 
внутри Гимназии 

Май, июнь Анализ учитель-
ских проектов, 
материалов 
(«портфолио») 

Участие в кон-
ференциях, кон-
курсах, проектах 
за пределами 
Гимназии и его 
результаты (ме- 

Наличие значимых 
результатов (автор-
ские разработки, 
публикации, проек-
ты) для реализации 
ООП за пределами Г 
имназии 

Май, июнь Анализ учитель-
ских проектов, 
материалов 
(«портфолио») 
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тодические 
материалы, пуб-
ликации) 

   

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Применение резуль-
татов повышения 
квалификации педа-
гогических работ-
ников для реализа-
ции Программы 

В течение 
года 

План повышения 
квалификации 

Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта 

Проведение мастер- 
классов, открытых 
уроков 

В течение 
года 

Открытые уроки, 
занятия 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 
п/п 

Направления Мероприятия Механизмы дос-

тижения 
Сетевой 
график 

1. Совершенствование 
условий достижения 
планируемых результа-
тов освоения основной 
образовательной про-
граммы всеми учащи-
мися 

Приобретение 
оборудования, 
методической литературы; 
внедрение дистанционных 
технологий и приобретение 
необходимого технического 
обеспечения 

Бюджетное фи-
нансирование; 
поиск источников 
дополнительного 
финансирования 

При наличии 
финансовых 
источников 

2. Развитие личности, 
способностей, удовле-
творения познаватель-
ных интересов, само-
реализации учащихся, 
через организацию 
учебной и внеурочной 
деятельности, социаль-
ной практики, общест-
венно-полезной дея-
тельности, систему 
кружков, клубов, сек-
ций, 
студий с использова-
нием возможностей 
учреждений дополни-
тельного образования, 
культуры и спорта 

Развитие практикоориенти-
рованных форм взаимодей-
ствия с социальными парт-
нерами при организации 
внеурочной деятельности; 
создание материально тех-
нической базы для учениче-
ского эксперимента, поиско-
вых исследований; 
формирование опыта соци-
альной практики учащихся 

Договорная основа 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами; поиск 
источников 
дополнительного 
финансирования 

Ежегодно 

3. Изменение кадровых 
условий 

Повышение квалификации; 
организация непрерывного 
профессионального 
развития педагогических 
работников 
образовательного учрежде-
ния, использование дистан-
ционных образовательных 
технологий 

Курсовая подго-
товка 

Ежегодно 

4. Изменение условий 
информационно-
методических условий 

Обновление компьютерной 
техники; 
приобретение оргтехники и 
расходных материалов; 
приобретение цифровой тех-
ники 

Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 

Ежегодно 
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5. У чебно-методическое Приобретение учебной 
лите- 

Бюджетное фи- Ежегодно 
 

и информационное ратуры в соответствии с нансирование; 
 

 обеспечение УМК; приобретение про- поиск  

  грамм и методической лите- источников до-  

  
ратуры; приобретение учеб- полнительного 

 

  но-наглядного оборудова-
ния; информационная под- 

финансирования  

  держка деятельности уча-   

  
щихся и педагогических ра-
ботников на основе совре-
менных информационных 
технологий в области биб-
лиотечных услуг (внедрение 
программных продуктов, 

  

  дополнительное оснащение   

  читального зала ком-   

  
пьютерной техникой, замена 
мебели) 

  

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

мы условий 

Этапы реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования: 

• ориентировочный (2014-2015 у.г.) - выявление перспективных направлений 

развития основного общего образования, моделирование его нового качественного со-

стояния; 

• основной этап (2015-2020 у.г.) - освоение программ основного общего образо-

вания, переход основного общего образования в новое качественное состояние на основе 
ФГОС ООО; 

• обобщающий этап (2020-2021 у.г.) - анализ достигнутых результатов и опреде- 

ление перспектив дальнейшего развития основного общего образования. ______________  

Направление мероприятий 

Мероприятие 

Сроки реализации 
1. Нормативное 
обеспече- 

Внесение изменений и дополнений в Устав 
гим- 

Ежегодно 
ние введения ФГОС 
ООО 

назии  

 
Приведение должностных инструкций работни-
ков образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО и 
тарифноквалификационными 
характеристиками 

Ежегодно 

 
Обеспечение соответствия нормативной базы 
Гимназии требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно 

 
Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования ООП ООО 

Ежегодно 

 Утверждение ООП ООО 2014-2015 
 

Корректировка ООП ООО Ежегодно 
 

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Ежегодно 

 
Разработка и утверждение учебного плана 
основного общего образования 

Ежегодно 

 
Разработка и утверждение плана внеурочной 
деятельности основного общего образования 

Ежегодно 

 
Корректировка учебного плана основного 
общего образования 

Ежегодно 
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Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности гимназии 

Ежегодно 

Корректировка программ внеурочной 
деятельности гимназии 

Ежегодно 

Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов 

Ежегодно 

Разработка положения об организации 
внеурочной деятельности учащихся 5-9 
классов, положения об организации 
контрольно-оценочной деятельности в рамках 
введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Финансовое обеспече-
ние введения ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма 
их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
гимназии, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

2014 

3. Организационное обес-
печение введения ФГОС 
ООО 

Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательной деятельности, 
организационных структур гимназии по 
подготовке и введению ФГОС ООО 

С 2014 

Создание рабочей группы по подготовке введе-
ния ФГОС ООО 

С 2014 

Разработка плана-графика введения ФГОС 
ООО. Составление индивидуального плана 
профессионального развития учителя 
(информационная и технологическая 
готовность в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО) 

С 2014 

Разработка и реализация моделей 
взаимодействия гимназии и учреждений 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Ежегодно 

Рассмотрение вопросов проектирования ООП 
ООО и введения ФГОС на педагогическом 
совете 

Ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей учащихся и 
родителей (законных представителей) 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно-
общественного управления (управляющий 
совет) гимназией к проектированию ООП ООО 

Ежегодно 

4. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Совершенствование научно- методической 
работы (внутреннего повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

Подача заявки для прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов 

Ежегодно 

Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации всех педагогических работников 
и членов администрации ОУ по вопросам 
ФГОС ООО 

Ежегодно 

Ознакомление с деятельностью пилотных 
площадок введения ФГОС ООО в городе 

Ежегодно 

Создание ВНИКа «Формирование интеллекту-
ально-творческих способностей выпускников 
на основе внедрения модели музыкального 
образо- 

2015-2016 
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вания в систему работы общеобразовательного 
учреждения (на примере опыта работы МБ 
НОУ «Гимназия № 70»)» 

 

Проведение обучающих семинаров по 
вопросам введения ФГОС ООО для 
педагогических работников 

Ежегодно 

Организация участия различных категорий 
педагогических работников в муниципальных 
семинарах по вопросам введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

Организация индивидуального 
консультирования педагогов по вопросам 
психо лого- педагогического сопровождения 
введения ФГОС ООО 

Ежегодно в те-
чение учебного 
года 

5 .Информационное обес-
печение введения ФГОС 
ООО 

Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС ООО 

Ежегодно 

Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

Ежегодно 

Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

6 .Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

Предварительный анализ ресурсного 
обеспечения в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

2015 г. 

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС 
ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников Гимназии 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 
ООО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно- информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-
ральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Ежегодно 

Обеспечение оснащенности гимназии в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО к 
минимальной оснащенности учебного процесса 
и оборудованию учебных помещений 

Ежегодно 

Контроль состояния системы условий 
Показатель деятельности 

Ответственный за 

выполнение показателя 

Сроки Документиро 

вание 

Контроль качества подготовки Директор, зам. ди- Ежегодно Акт приемки 
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гимназии к новому учебному 
году 

ректора по АХР 
  

Материально-техническое осна-
щение образовательного 
процесса 

Директор, зам. ди-
ректора по АХР 

Ежегодно План 

Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 

Директор, зам. ди-
ректора по УВР, пе-
дагогические работ-
ники, библиотекарь 

Ежегодно План 

Планирование работы 
педагогических советов, научно- 
методических советов 

Директор Ежегодно План работы 

Проведение педагогического со-
вета «Анализ работы гимназии за 
прошлый учебный год, 
перспективы развития» 

Директор Ежегодно Протокол 

Программно-техническая модер-
низация ПО С гимназии 

Зам. директора по 
УВР, инженер ВТ 

Ежегодно Справка 

Разработка и утверждение про-
граммы маркетинговых исследо-
ваний на учебный год 

Ответственный за 
маркетинг 

Ежегодно Протокол 

Рассмотрение и утверждение 
ООП ООО, рабочих программ по 
предметам, рабочих программ 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся на дому 

Зам. директора по 
УВР 

Ежегодно Протоколы 

Корректировка программ вне-
урочной деятельности для уча-
щихся основного общего образо-
вания 

Зам. директора по 
УВР 

До 01.09 ежегодно Программы 

Составление плана работы вре-
менных научно- 
исследовательских коллективов 
на учебный год 

Руководитель ВНИК Ежегодно План работы 

Заседания кафедр: анализ работы, 
рассмотрение плана работы ка-
федры, рассмотрение рабочих 
программ 

Руководители кафедр Ежегодно Протокол 

Уточнение графика прохождения 
курсовой подготовки 

Зам. директора по 
УВР 

Август Трафик 

Корректировка плана мероприя-
тий по обеспечению информаци-
онной безопасности учащихся 

Зам. директора по 
УВР 

Август План мероприя-
тий 

Контроль установки программно-
технических средств, обеспечи-
вающих исключение доступа 
учащихся гимназии к ресурсам 
сети Интернет, содержащим ин-
формацию, не совместимую с за-
дачами образования и воспитания 

Зам. директора по 
УВР, инженер ВТ 

Август Журнал 

Контроль: обновление информа-
ции в автоматизированном ин-
формационном комплексе 

Зам. директора по 
УВР 

Август Журнал 

Проведение инструктажа по по-
жарной безопасности, электро-
безопасности и охране труда с 
персоналом гимназии 

Зам.директора по БЖ Август Протокол 
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Разработка показателей монито-
ринга качества образования на 
учебный год 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

Ежегодно Программа 

Контроль: проверка электронного 
дневника 

Зам. директора по 
УВР 

Сентябрь Справка 

Организация внеурочной 
деятельности учащихся основной 
школы, составление расписания 

Зам. директора по 
УВР 

Сентябрь Приказ, распи-
сание 

Составление индивидуальных 
маршрутных листов и маршрут-
ных листов класса внеурочной 
деятельности 

Зам. директора по 
УВР 

До 29.09 Маршрутные 

листы 

Составление совместных догово-
ров с культурными 
учреждениями города 

Зам.директора по ВР Сентябрь Договор о со-
трудничестве 

Организация профессионального 
наставничество молодых специа-
листов 

Зам. директора по 
УВР 

Сентябрь Приказ 

Контроль: соблюдение правил ве-
дения журнала; индивидуальная 
работа с учащимися; предвари-
тельная успеваемость учащихся; 
выполнение программы 
педагогическими работниками 

Зам. директора по 
УВР 

В течение года Записи в журна-
ле 

Контроль: уровень сформирован- 
ности предметных и 
метапредмет- ных результатов 

Зам. директора по 
УВР 

В течение года Приказ 

Анализ 
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