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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №264 Кировского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ №264) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — ФГОС) к структуре основной образовательной 

программы с учѐтом типа и вида этого образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Основная образовательная 

программа ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Основная образовательная программа ООО ГБОУ СОШ №264 в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

—учебный план; 

—систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления 

модернизации ее деятельности. 

 

ГБОУ СОШ№264 в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Введение 

 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозировать их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

 

Сущность современного образования, на наш взгляд, состоит в том, чтобы, опираясь на 

индивидуальные качества каждого ребенка, сформировать самостоятельность, способность 

творить собственную жизнь, приносить пользу обществу. 

 

Наша миссия - воспитание физически и духовно развитой образованной личности, 

ориентированной на осознанный выбор профессии, на творческое преобразование 

действительности и саморазвитие, на достижение успеха во всех областях деятельности, а также 

освоение обучающимися определенным набором компетенций в познавательной сфере, 

социально-гражданской сфере и досуговой сфере. 

 

В достижении намеченного результата нам помогут различные основные и дополнительные 

образовательные программы и проекты, реализуемые в нашей школе на всех ступенях обучения, 

дающие возможность выбора своего собственного образовательного маршрута, гарантирующие 

достижение образовательного стандарта в рамках учебной программы и всестороннее развитие 

личности. Мы рассматриваем нашу школу как открытое пространство для развития 

потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых. 

 

Во второй половине дня школа предоставляет обучающимся возможность для самореализации 

через организацию внеурочной деятельности, отделение дополнительного образования детей 

(ОДОД) и сеть дополнительных платных услуг. Для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, нуждающихся в психологической и социальной помощи, в школе создана и активно 

действует социально-психологическая служба здоровья. 

 

Социальными партнерами школы на протяжении многих лет являются: 

- Центральная библиотека им. М.А.Шолохова; 

- Детско-Юношеская Спортивная Школа Олимпийского Резерва Кировского района; 

-Муниципальное образование Красненькая речка; 

-СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодѐжи «Контакт»; 

-СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт- Петербурга»; 

-Центр психолого-педагогического сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга; 

-Подростково-молодѐжный клуб «Молодѐжный»; 

-Районная библиотека им. А.В. Молчанова; 

-ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района; 

-Региональная общественная организация морских пехотинцев Санкт-Петербурга 
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1.1.2. Нормативно правовое обеспечение образовательной программы 

 
Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО) ГБОУ СОШ №264 

Кировского района Санкт-Петербурга разработана на основании: Конституции РФ; Закона РФ от 

29.12 2012 № 372- ФЗ « Об образовании в РФ», Типового положения об общеобразовательном 

учреждении от 19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями), Конвенции о правах ребенка, 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897), примерной 

основной образовательной программы, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Устава школы, Лицензии № 0115 от 15.10.2012 бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 086 от 14.03.2012 до 14.03.2024 г. 

 

 

1.1.3 Цели и задачи программы 

 
Цель образовательной программы основного общего образования: 

Создание условий для развития личности обучающегося, способной к самореализации и готовой к 

осознанному выбору собственного образовательного маршрута, через познание картины мира и 

на основе взаимодействия основного общего и дополнительного образования. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися; 

• установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечить 

индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействовать образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

• способствовать выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество, 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• организовывать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 
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• организовывать социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• создавать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности. 

 

1.1.4. Принципы формирования ОП ООО и подходы к ее реализации 

 
Основополагающими принципами конструирования ОП ООО ГБОУ СОШ №264 являются: 

 Принцип развивающего обучения: обеспечивает деятельностный характер образования, 

предполагающий отказ от механического усвоения учебного материала, от традиционного 

информационно-объяснительного подхода, ориентированного на передачу готовых 

знаний. 

 Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

федеральным законом «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей 

ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим 

ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

 Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения: предполагает создание 

возможностей для выбора индивидуальных образовательных маршрутов, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей с учетом здоровья, 

психофизиологических и возрастных особенностей учащихся, формирование на этой 

основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов ученика. 

 Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание образовательного 

пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

 Принцип вариативности: реализуется через механизм согласования интересов и 

потребностей: создание «личных пространств» для принятия самостоятельных решений 

различными участниками образовательного процесса, предоставление обучающимся и их 

родителям выбора для проектирования дальнейшего образовательного маршрута. 

 Принцип непрерывности: обеспечивает преемственность различных ступеней образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностныйподход который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
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активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

В основе работы педагога при реализации ОП ООО лежит использование разнообразных 

организационно - учебных форм (уроков, занятий, тренингов, проектов, практики, конференций и 

т.д.) с постепенным расширением возможностей школьников для осуществления выбора уровня и 

характера самостоятельной работы. 

1.1.5. Адресность 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №264 

Кировского района Санкт-Петербурга адресована: 

 обучающимся: 

- для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, критериев 

оценки учебной деятельности. 

 родителям: 

- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях 

образовательной деятельности, создание которых гарантирует школа; 

- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей. 

 педагогическому коллективу школы: 

- для определения критериев выбора целесообразных приемов, методов и технологий 

организации образовательного процесса; 

- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества 

образовательного процесса, направленных на достижение личностных результатов 

школьного образования. 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников). 

 

 

 

1.1.6. Особенности второго уровня общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
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познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

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

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Построение образовательного процесса, выбор условий и методик обучения осуществляется с 

учѐтом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового развития (11—13 лет, 5—7 

классы; 14—15 лет, 8—9 классы). Основная образовательная задача основного общего 

образования – развитие способностей рассуждать, анализировать явления, события, факты, 

находить причины и устанавливать следствия, т.е. овладение культурой суждения. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки). 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным,включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащую в основе современной научной картины мира. 

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 
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личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 

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

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся: 

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

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельногоприобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

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

известной информации, представления еѐ 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 неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

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

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

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

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

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

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 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 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся 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 ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится 

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

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся 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 единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
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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 выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 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 ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На втором уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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 в соответствии с учебным планом. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 
 

 
 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, свой народ, знающего 

родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; постижение выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы, основанное на понимании 

образной природы искусства слова; овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и навыками, а также развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

формирование   навыков   самостоятельной   учебной   деятельности, 

самообразования; развитие речевой культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
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 готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общественно- 

научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 

миром культуры и социальных отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей Развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; формирование представлений о светской этике, 

культуре и истории традиционных религий в России, о значении 

моральных норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для 

жизни человека и общества. 

Математика 

и информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; освоение языка математики в устной и письменной формах; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира; формирование способностей 

выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению. 

Естественно- 

научные предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественно-научной картины 

мира; формирование убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в развитии 

цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей. 

Искусство Формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально- 

ценностного отношения к миру, художественно-образного мышления, 

способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение 

искусства во всем многообразии его видов и жанров; осознание 

образно-выразительной природы разных видов искусства, его 

воздействия на человека; приобретение опыта художественно- 

творческой деятельности в различных видах деятельности. 

Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях, 

о технологической культуре производства; овладение способами 

управления различными видами техники, необходимой в быту и на 

производстве;       освоение       технологического       подхода       как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности;    развитие    профессионального    самоопределения    в 
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 условиях рынка труда. 

Физическая Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

культура и освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 

основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение 

безопасности учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и 

жизнедеятельности навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
 повседневной жизни   и   в   чрезвычайных   ситуациях   природного, 
 техногенного и социального характера; потребности в соблюдении 
 норм здорового   образа   жизни   и   требований,   предъявляемых   к 
 гражданину Российской Федерации в области безопасности 

 жизнедеятельности. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательскаяИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 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. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности 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 национальных 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 иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• 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; 
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• уважение к личности и еѐ достоинству, 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. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; • готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе. 

 

5–6 классы 7–8 классы 9 класс 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

однозначные и 

неоднозначные поступки. 

 

 

Учиться разрешать 

моральные противоречия. 

Учиться замечать и 

признавать расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

 

 

Решать моральные дилеммы 

при выборе 

собственных поступков. 

Учиться оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с разных 

точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, 

с точки зрения различных 

групп общества). 

 

Решать моральные дилеммы 

в ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки 
поступков с позиции 

Сравнивать свои оценки с 
оценками других. Объяснять 

Уметь в ходе личностной 
саморефлексии определять 
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общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей 

отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка 

разными людьми. На 

основании этого делать свой 

выбор в общей системе 

ценностей, определять свое 

место. 

свою систему ценностей в 

общих ценностях 

(нравственных, гражданско- 

патриотических, ценностях 

разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в 

учѐбе и вне еѐ в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои 

стратегические    цели 

саморазвития –  выбора 

жизненной  стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать 
в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценн 
ости 

5–6 классы 7–8 классы 9 класс 

Ц
ен

н
о
ст

ь
 д

о
б
р

а
 и

 к
р

а
со

т
ы

 

Выбирать поступки в 

различных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие, 

российские, 

национальные и 

личные представления 

о «Добре» и «Красоте». 

Для этого: 

– различать «доброе» 

и «красивое» в 

культурном наследии 

России и мира, в 

общественном и 

личном опыте, отделять 

от «дурного» и 

«безобразного»; 

–стремиться к 

художественному 

творчеству, 

умножающему красоту 

в мире, и к 

деятельности, 

приносящей добро 

людям; 

– сдерживать себя от 

уничтожения красоты в 

мире и добрых 

отношений между 

людьми. 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая поступки 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении 

правил поведения 

Учиться отвечать за 

свой нравственный 

выбор в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и 

другими людьми. 
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Ц
ен

н
о
ст

ь
 с

ем
ь

и
 

Учиться 

самостоятельно 

поддерживать мир и 

любовь в семье: 

– не только принимать, 

но и проявлять любовь 

и заботу о своих 

близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и 

преодолевать семейные 

конфликты. 

Учиться осмысливать 

роль семьи в своей 

жизни и жизни других 

людей. 
Ц

ен
н

о
ст

ь
 Р

о
д

и
н

ы
 

 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках: 

– замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и ценностям 

своего ближайшего 

общества (друзья, 

одноклассники, 

земляки), своего народа 

(национальности) и 

своей страны – России 

(ее 

многонационального 

народа); 

– воспитывать в себе 

чувство патриотизма – 

любви и уважения к 

людям своего 

общества, к своей 

малой родине, к своей 

стране – России, 

гордости за их 

достижения, 

сопереживание им в 

радостях и бедах. 

 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и поступках: 

– осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего общества, 

своей страной; 

– осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

ради этого добровольно 

ограничивать часть своих 

интересов; 

– учиться исполнятьсвой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей страны. 

 

Учиться проявлять себя 

гражданином 

России в добрых словах 

и поступках: 

– учиться отвечать за 

свои гражданские 

поступки перед своей 

совестью и гражданами 

своей страны; 

– отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению. 
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Ц
ен

н
о
ст

ь
 ц

ел
о
ст

н
о
г
о

 м
и

р
о
в

о
зз

р
ен

и
я

 

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки. 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир 

для объяснения 

различных ситуаций, 

решения возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

– осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, которые 

определяют разные 

объяснения происходящего в 

мире; 

– с учѐтом этого 

многообразия постепенно 

вырабатывать свои 

собственные ответына 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

– учиться признавать 

противоречивость и 

незавершѐнность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения; 

– учиться 

осознанноуточнять и 

корректировать свои 

взгляды и личностные 

позиции по мере 

расширения своего 

жизненного опыта. 

Ц
ен

н
о
ст

ь
 т

о
л

ер
а
н

т
н

о
ст

и
 

 

Выстраивать 

толерантное 

(уважительно- 

доброжелательное) 

отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

– к человеку иного 

мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, 

гражданской позиции. 

– к народам России и 

мира – их истории, 

культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого: 
– взаимно уважать 

право другого на 

отличие от тебя, не 

допускать оскорблений 

друг друга; 

– учиться строить 

взаимоотношения с 

другим на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при 

общих делах и 

интересах, 

взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

 

Выстраивать толерантное 

(уважительно- 

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на тебя; 

Для этого: 

– при столкновении позиций 

и интересов стараться понять 

друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный 

выход, устраивающий обе 

стороны на основе взаимных 

уступок. 

 

Выстраивать 

толерантное 

(уважительно- 

доброжелательное) 

отношение к тому, кто 

не похож на тебя; 

Для этого: 

– при столкновении 

позиций и интересов 

стараться понять друг 

друга, учиться искать 

мирный, 

ненасильственный 

выход, устраивающий 

обе стороны на основе 

взаимных уступок. 
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Ц
ен

н
о
ст

ь
 с

о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

и
 (

со
л

и
д

а
р

н
о
ст

и
) 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения по мере 

своего взросления и 

встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация): 

– учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в разных ситуациях 

совместной 

деятельности 

(образовательной, 

игровой, 

творческой, проектной, 

деловой и т.д.), 

особенно направленной 

на общий результат. 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы 

общения (социализация): 

– учиться не только 

воспринимать, но и 

критически осмысливать и 

принимать новые правила 

поведения в соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с изменением 

своего статуса; 

– учиться критически 

оценивать и корректировать 

свое поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с 

партнерами. 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения 

(социализация): 

– по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 

(экономические 

проекты, 

культурные события и 

т.п.); 

– учиться осознавать 

свои общественные 

интересы, 

договариваться с 

другими об 

их совместном 
выражении, реализации 

и защите в пределах 

норм морали и права; 

– учиться участию в 

общественном 

самоуправлении 

(классном, школьном, 

самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

– в процессе включения 

в общество учиться, с 

одной стороны, 

преодолевать 

возможную замкнутость 

и разобщенность, а с 

другой стороны, 

противостоять 

растворению в толпе», в 

коллективной воле 

группы, подавляющей 

личность. 

Ц
ен

н
о
ст

ь
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам 

материал, имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои 
интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного 

образования. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. 



22 
 

Ц
ен

н
о
ст

ь
 

зд
о
р

о
в

ь
я

 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а также близких 

людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять 

ситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожают безопасности 

и здоровью. 

Ц
ен

н
о
ст

ь
 п

р
и

р
о
д

ы
 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать 

свою деятельность и 

поступки других людей 

с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования. 

Использовать 

экологическое 

мышление 

для выбора стратегии 

собственного поведения 

в качестве одной из 

ценностных установок. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно 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 определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной 

школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его 

5
–

6
 к

л
а
сс

ы
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы,          осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 



24 
 

7
–
8
 к

л
а
сс

ы
 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по 
предложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, 

компьютер). 

Свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

В ходе представления 

проекта давать оценку 

его результатам. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим 

личностным качествам 

и чертам характера 

(«каков я?»), 

определять 

направления своего 

развития («каким я 

хочу стать?», «что мне 

для этого надо 

сделать?»). 

 
9
 к

л
а
сс

 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет). 

Уметь оценить степень 

успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 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 действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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; 

• 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 собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

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 грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 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; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
• 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 образовательного учреждения, 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 с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• 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 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 звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; • использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

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: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного 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 краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 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 использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном 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 информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
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• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других 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 естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 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 естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

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 деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, 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 приѐмы, 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 

исторических 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; 
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 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 

приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— 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 не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции; — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 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 заключѐнную 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. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

• 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, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и повышенном уровнях 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 

1.2.4.1 Русский язык 
 

5-9 классы Выпускник научится (базовый 

уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Речь и речевое • использовать различные виды • выступать перед аудиторией с 
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общение монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды 

диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи 

с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого общения. 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, 

убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

Речевая 

деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, 

официально-  делового, 

художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно- 

научного, публицистического, 

официально-делового, 

художественного аудиотекстов в 

форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в 

том числе в СМИ), 

анализировать и 

комментировать еѐ в устной 

форме. 

Чтение • понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных 



33 
 

 устной и письменной форме); 
• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически 

представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приѐмы работы с 

учебной книгой, справочниками и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать 

материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение • создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); • 

обсуждать и чѐтко формулировать 

цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и 

передавать его в устной форме с 

учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

• создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно- 

научного общения; 

• анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата. 

Письмо • создавать письменные 
монологические высказывания разной 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы 
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 коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного 

или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма 

основные лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые 

письма, объявления с учѐтом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых 

средств. 

Текст • анализировать и характеризовать 

тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

• создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного 

текста. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими 

умениями различать тексты 

разговорного характера, 

научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические 

особенности, лингвистические 

особенности на уровне 

употребления лексических 

средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать 

тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), 

публицистического, 

официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры 

официально- делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, 

репортаж как жанры 

публицистического стиля; 

расписка, доверенность, 
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  заявление как жанры 

официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные 

функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания разной 

функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным требованиям 

и языковой правильности; 

• исправлять речевые 
недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными 

сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• различать и анализировать 

тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы с 

точки зрения специфики 

использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и 

жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; 

готовить выступление, 

информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские 
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  письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения 

еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения 

о языке 

• характеризовать основные 

социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Графика 

• проводить фонетический анализ 

слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ 

в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и 

словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки 

слов; 

• применять знания и умения по 

• характеризовать 

словообразовательные цепочки 

и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 
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 морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

оценивать их; 
• извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать 

этимологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и 

фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; • 

группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

• опознавать фразеологические 

обороты; 

• соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую 

синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, 

антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных 

видов; 

• оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

лексических средств в текстах 

научного и официально- 

делового стилей речи; 
• извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология • опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

• анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 
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 современного русского литературного 

языка; 

• применять морфологические знания 

и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и пунктуационных 

задач. 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис • опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; • применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую 

информацию из орфографических 

словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию; использовать 

эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура • выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с 
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 • приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; • уместно 

использовать правила русского 

речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

 

 

 

1.2.4.2 Литература 
 
 

5-9 классы Выпускник научится (базовый 

уровень) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Устное 

народное 

творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, 

фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, 

формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского 

национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего 

народа в героях народных сказок и 

былин; • учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать 

малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 

идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и 

по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 

и различия). 
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 рассказывания; 
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные 

приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

 

Древнерусская 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XXвв. 

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

• осознанно воспринимать 
художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своѐ к 

ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; • создавать 

собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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 способами еѐ обработки и 
презентации. 

 

 

1.2.4.3 Иностранный язык (английский язык) 
 

Классы Выпускник научится (базовый 

уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

5 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь: 

– вести диалог этикетного характера 

(диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями), а 

именно: 

– начать, поддержать и закончить 

разговор; 

– поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них; 

– выразить благодарность; 

– вежливо переспросить, выразить 

согласие /отказ. 

Говорение. Монологическая речь: 

– кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные 

суждения; 
– передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст; 

–делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Аудирование: 

– понимать несложные тексты с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

– выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение: 

– определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

– выделять основную мысль; 

– выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

– устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Письменная речь: 

– делать выписки из текста; 
– писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания; 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь: 

– обратиться с просьбой и выразить 

готовность/отказ ее выполнить; 

– дать совет и принять/не принять его; 

–пригласить к 

действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие; 

– выражать свою точку зрения; 

– выражать согласие/ несогласие с 

точкой зрения партнера; 

–выражать сомнение; 

– выражать чувства, эмоции (радость, 

огорчение). 

Говорение. Монологическая речь: 

– рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем 

городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем); 

– передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

Аудирование: 

– выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

– выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Чтение: 

– полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

– выражать свое мнение по 

прочитанному; 

– просматривать текст или несколько 

коротких текстов и выбирать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес; 

–уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение. 
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 – заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими. 

Орфография и пунктуация: 

– применять правила чтения и написания 

новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения; 

– правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения. 

Фонетическая сторона речи: 
– адекватного произносить и различать 

на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи 

новые лексические единицы; 

– различать основные способы 

словообразования: 

а) аффиксации: 

- глаголы с префиксами re( rewrite); 

-существительные с суффиксами; 

-прилагательные с суффиксами; 

-числительныессуффиксами -teen 

(nineteen), - ty (sixty), -th (fifth), 

б) словосложения: существительное + 

существительное (football) 

в) конверсии (образование 

существительных от неопределенной 

формы глагола tochange –change); 

– распознавать и использовать 

интернациональные слова (doctor). 

Грамматическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в 

речипредложения с начальным It и с 

начальным There + tobe( It’scold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of 

trees in the park); 

• различные типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы) в PresentSimple, 

PresentContinuous, 

• оборот tobegoing для описания событий 

в будущем времени; 

• побудительные предложения в 

утвердительной (Becareful!) и 

отрицательной (Don’tworry.) форме; 

• модальный глагол can, must; 

• определенный, неопределенный и 

Письменная речь: 

– писать личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы); 

– выделять ключевую информацию; 

– выписывать ключевую информацию; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими. 

Орфография и пунктуация: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 
 

Фонетическая сторона речи: 

– делить предложения на смысловые 

группы; 

–соблюдать правильную интонацию в 

различных типах предложений 

(утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, повелительные). 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи 

лексические средства, обслуживающие 

новые проблемы и ситуации общения, 

включающие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого 

языка; 

– понимать и использовать явления 

многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи 

нераспространенные и 

распространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 

– различать системы иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурные знания и умения: 

– различать традиции своей страны и 

страны изучаемого языка; 

– понимать роль владения 

иностранными языками в современном 

мире; 

–различать фамилии и имена 
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 нулевой артикли; 
• неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a flower, snow), 

существительные в функции 

прилагательного (artgallery), 

притяжательный падеж имен 

существительных, 

• степени сравнения прилагательных, в 

том числе, образованные не по правилу ( 

good — better — thebest); 

• личные местоимения в именительном 

(my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine), 

• наречия, оканчивающиеся на –ly (early), 

а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); 

• количественные числительные 

свыше 100; порядковые числительных 

свыше 20. 

 

Социокультурные знания и умения: 

– применять в различных ситуациях 

знания национально-культурных 

особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– различать реалии стран изучаемого 

языка, особенности образа жизни, быта, 

культуры; 

– писать свое имя и фамилию, а также 

имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

– правильно оформлять адрес на 

английском языке; 

– описывать наиболее известные 

культурные достопримечательности 

Москвы, Самары и страны изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения: 

– выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств 

при получении и приѐме информации за 

счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

выдающихся людей в странах 

изучаемого языка, оригинальные или 

адаптированные материалы детской 

поэзии и прозы, иноязычные сказки и 

легенды, рассказы, государственную 

символику (флаг и его цветовую 

символику, гимн, столицу страны/ стран 

изучаемого языка), традиции 

проведения праздников Рождества, 

Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка, слова английского 

языка, вошедшие во многие языки мира, 

(в томчисле и в русский) и русские 

слова, вошедшие в лексикон 

английского языка. 

Компенсаторные умения: 

– использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении. 

6 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Говорение. Монологическая речь 
- рассказывать о себе, своей семье, 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к 
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 друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своѐм городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (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. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

- произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

- игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

- различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

Орфография 
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 предложения по интонации; 
- произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Орфография 

-правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

• - различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

• - распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

• - предложения с начальным It 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It’s 

winter); 

-предложениясначальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

• - сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• - имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

• - имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

• - личные, притяжательные, 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях изученные многозначные 

слова; 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глагол. 
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 указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

• - имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

• - количественные и порядковые 

числительные; 

• - глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: PresentSimple, PastSimple, 

PresentContinuous; 

• - модальные глаголы ( can, must). 

 

7 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- развивать умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

- уметь начать, поддержать и закончить 

разговор; 

-поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

-вежливо переспросить, выразить 

согласие /отказ; 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей. 

Говорение. Монологическая речь 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (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. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные   факты,   опуская 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-обратиться с просьбой и выразить 

готовность/отказ ее выполнить; 

-дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к 

действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие 

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие/ несогласие с 

точкой зрения партнера; 

-выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, 

огорчение). 

Говорение. Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные 

суждения, передавать содержание с 

опорой на текст, делать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

Аудирование 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

 

Чтение 

- восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 
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 второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

 

Чтение 

- читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую  информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

- определять тему, содержание текста по 

заголовку; 

- выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

Письмо. 

- подстановка пропущенных слов и 

словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 

- списывание и выписывание ключевой 

информации и т.д. 

слова; 
- просматривать текст или несколько 

коротких текстов и выбирать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес; 

–уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение. 

Письмо. 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

8 Чтение: 

- читать и понимать аутентичные тексты 

с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

- Ознакомительное чтение: чтение с 

пониманием основного содержания 

текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры 

Чтение: 

- определять тему, содержание текста 

по заголовку; 

- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов/событий в тексте; 

- полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, 

словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование 

страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, 

выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или 

иные факты, описанные в тексте. 

Письменная речь: 

- осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами 

значение новых слов, определяя 
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 стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 400 – 500 слов. 

- Изучающее чтение: чтение с полным 

пониманием текста осуществляется на 

основе облегченных аутентичных 

текстов разных жанров, 

ориентированных на предметное 

содержание речи. 

- Просмотровое/поисковое чтение: 

чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес 

для учащегося. 

Письменная речь: 
- делать выписки из текста, подставлять 
пропущенные слова и словосочетания; 

- писать короткие поздравления с днем 

рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 

слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки , указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 50-60 слов, 

включая адрес). 

Говорение 

Фонетическая сторона речи 

- применять правила чтения и 

орфографии на основе усвоенного ранее 

и нового лексического материала; 

- адекватно произносить и различать на 

слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное и фразовое 

ударение; 

- делить предложения на смысловые 

группы, 

- адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

- потреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы, 

грамматическую форму; 
- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронные письма(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; 

- пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе 

электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, 

в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных 

источников информации. 

Говорение 

Фонетическая сторона речи 

- соблюдать правильную интонацию в 

различных типах предложений 

(утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, повелительные); 

- выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

 

 

Лексическая сторона речи 

- понимать и использовать явления 

многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

-распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные изученные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly. 

however, finally, atlast, etc); 

- распознавать и употреблять в речи 

лексические средства, обслуживающие 

новые проблемы и ситуации общения, 

включающие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

реплики –клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 
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 - различать основные способы 

словообразования: 

- глаголы при помощи аффиксов; 

- имена существительные при помощи 

суффиксов; 

- имена прилагательные при помощи 

аффиксов 

- числительные при помощи суффиксов; 

- прилагательные при помощи аффиксов 

; 

- наречия при помощи суффикса –ly; 

- имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов 

- конверсии; 

Продуктивный лексический минимум 

составляет около 1200 лексических 

единиц(ЛЕ), включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые 

значения известных учащимся 

многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря 

увеличивается за счет текстов для чтения 

и составляет примерно 1700 ЛЕ, включая 

продуктивный лексический минимум. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- 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; 

- начать, поддержать и закончить 

разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них; 

- выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ. 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

- передавать, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность; 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- обратиться с просьбой и выразить 

готовность/отказ ее выполнить; 

-дать совет и принять/не принять его; 

-пригласить к 

действию/взаимодействию и 

согласиться/не----- согласиться, принять 

в нем участие; 

-выражать свою точку зрения; 

-выражать согласие/несогласие с точкой 

зрения партнера, --- выражать сомнение; 

-выражать чувства, эмоции(радость, 

огорчение). 

 
 

Говорение. Монологическая речь 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

выражать, аргументировать свое 

отношение; 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе, стране и стране 

изучаемого языка; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Грамматическаясторонаречи 

Употреблять: 
- модальныеглаголы ( can, could, may, 

might, shall, should, would) 

иихэквиваленты (be able to, have to, need 

to|not need to); 

- безличные предложения с It’s; 

- опросительные предложения и 

вопросительные слова; 

- придаточные определительные с 

союзами; 

- работать с информацией; 

- работать с разными источниками на 

английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет- 

ресурсами, литературой. 

 

Аудирование 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 
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 - описывать картинку/фото с опорой или 

без опоры. 

 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять определенный артикль с 

уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, 

неопределенный и определенный 

артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их 

систематизацию; 

- употреблять неисчисляемые 

существительные, а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах 

существительных и прилагательных; 

- неопределенные местоимения и их 

производные; 

- числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

- устойчивые словосочетания с 

глаголами do и make; be/ 

getusedtosomething; некоторые новые 

фразовые глаголы; 

- некоторые конструкции ComplexObject; 

- слова, словосочетания с формами на – 

ing без различения их 

функций(герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное 

существительное); 

- глагольные формы; 

- косвенную речь в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- сложноподчиненные предложения. 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание кратких, 

несложных аутентичных аудио- 

видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (рассказ, 

интервью, сообщение, реклама, диалог- 

интервью) и выделять для себя 

значимую информацию; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

- воспринимать на слух и понимать 

нужную/ интересующую запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

- прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

- игнорировать незнакомый языковый 

материал, несущественный для 

понимания. 

9 Коммуникативные умения Коммуникативные умения 
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 Говорение. Диалогическая речь 

- 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. 

Говорение. Монологическая речь 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

• делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

• устанавливать причинно- 
следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письмо 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 



52 
 

 • выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

-пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

1.2.4.4. История России. Всеобщая история 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

5 История Древнего мира 

• 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 человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего 

История Древнего мира 

• 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 
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 мира, расположении древних 

цивилизаций 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 древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) форм государственного 

устройства древних обществ (с 

использованием  понятий 

«деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); 

б) положения основных групп 

населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее 

значительным событиям и 

личностям древней истории. 

наследия древних обществ в мировой 

истории. 

6 История Средних веков. От 

Древней Руси к Российскому 

государству (VIII –XV вв.) 

• локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития 

Российского государства; 

соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

История Средних веков. От Древней 

Руси к Российскому государству (VIII 

–XV вв.) 

• 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 

описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и 

значение. 
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 • составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а)экономических и социальных 

отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах; 

б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

• 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», 

«централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

 

7-9 История Нового времени. Россия в 

XVI – ХIХ веках 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально- 

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию 

различных источников по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

История Нового времени. Россия в 

XVI – ХIХ веках 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, 

края и т. д. 
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 • 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 дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономического и социального 

развития России и других стран в 

Новое время; 

б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и 

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, 

взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 

 

1.2.4.5. Обществознание 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

6 Человек. Деятельность человека 

• использовать знания о 
биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные 

возрастные периоды жизни 

человека, особенности 

Человек. Деятельность человека 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни 

человека и общества; 

• оценивать последствия 

удовлетворения мнимых потребностей, 
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 подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

• выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 

Общество 

• 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; 

оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

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. 

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 

• наблюдать и характеризовать явления 

и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления 

общественного развития; 

• осознанно содействовать защите 

природы. 
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7 Социальные нормы 

• раскрывать роль социальных норм 

как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды 

социальных норм; 

• характеризовать основные нормы 

морали; 

• критически осмысливать 

информацию морально- 

нравственного характера, 

полученную из 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 проявления 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 поведения. 

Экономика 

• объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов; 

•различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

•раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

Социальные нормы 

• использовать элементы причинно- 

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

Экономика 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

8 Личность и Общество 

• демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

Личность и Общество 

• наблюдать и характеризовать явления 

и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные 
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 • распознавать на основе 
приведенных данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать движение от 

одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

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. 

Сфера духовной культуры 

• характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной 

культуры; 

• объяснять причины возрастания 

роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в 

современном обществе; 

• различать уровни общего 

образования в России; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных источников 

различного типа; 

• описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления 

общественного развития; 

• осознанно содействовать защите 

природы. 

Сфера духовной культуры 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения 

и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

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

историзма; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

Экономика 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 
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 • учитывать общественные 

потребности при выборе 

направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

• характеризовать особенности 

искусства как формы духовной 

культуры. 

Социальная сфера 

• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, 

характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства; 

• выделять параметры, 
определяющие социальный статус 

личности; 

• приводить примеры предписанных 

и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные 

роли подростка; 

• конкретизировать примерами 

процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

• объяснять причины 

межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов 

семьи; 

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

• выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

 

Экономика 

• объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов; 

• различать основных участников 

экономической деятельности: 

• решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности 

человека; 

• грамотно применять полученные 

знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 
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 производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

• характеризовать основные 

экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм 

рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

• объяснять роль государства в 

регулировании рыночной 

экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и 

их роль в экономике; 

• раскрывать социально- 

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников 

различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления 

и процессы; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов 

поведения участников 

экономической деятельности; 

оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

• раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения 

участников экономической 
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 деятельности; 
• обосновывать связь 

профессионализма и жизненного 

успеха. 

 

9 Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное 

устройство 

Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию 

различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения 

той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы 

политических режимов, 

обосновывать преимущества 

демократического политического 

устройства 

• описывать основные признаки 

любого государства, 

конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

информации; 

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

• 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, гарантированные 

Конституцией РФ; 

Политическая жизнь общества 

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

 

• 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. 

Право 

• использовать элементы причинно- 

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей 

граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и 

развитие 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 
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 • осознавать значение 

патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

 

Право 

• на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель 

правомерного социального 

поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом 

права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки 

правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к 

личному самоопределению, 
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 самореализации, самоконтролю.  

 

1.2.4.6. География 
 

Классы Выпускник научится (базовый 

уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

6 Источники географической 

информации 

• использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и 

извлечения информации, 

необходимой для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления, их положение в 

пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, процессов 

и явлений с использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач. 

Природа земли и человек 

• 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 

Источники географической 

информации 

• ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты 

и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа земли и человек 

• использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие 

роль географической науки в решении 

социально-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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Население земли 

• приводить примеры, иллюстрирующие 

роль практического использования 

знаний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
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 закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого 

развития. 

Население земли 

• различать изученные 
демографические процессы и 

явления, характеризующие 

динамику численности населения 

Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчѐты 

демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным 

условиям. 

 

7 • различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и 

стран; 

• объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально- 

экономическими факторами. 
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 • создавать письменные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

8 Особенности географического 

положения России 

• различать принципы выделения 

государственной территории и 

исключительной экономической 

зоны России и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие 

географического положения России 

и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, 

поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Природа России 

• различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Особенности географического 

положения России 

• оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

• оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов 

9 Население России Население России 
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 • различать демографические 

процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения России, 

отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, 

определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения 

по территории России, 

географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной 

структуры и размещения населения 

России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных 

демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о 

естественном и механическом 

движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и 

религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Хозяйство России 

• различать показатели, 

характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие 

на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Районы России 

• объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства 

• выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и 

еѐ динамику. 

Хозяйство 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 

Районы России 

• составлять комплексные 

географические характеристики 

районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов 

России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально- 

экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

• выбирать критерии для определения 

места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 
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 географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки 

зрения особенностей природных, 

социально-экономических, 

техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

 

1.2.4.7. Математика 
 

Классы Выпускник научится (базовый 

уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

5-6 Элементы теории множеств и 

математической логики 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

• задавать множества перечислением 

их элементов; 

• находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

распознавать логически 

некорректные высказывания. 

Числа 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

• использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений; 

• использовать признаки делимости 

на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных 

задач; 

• выполнять округление 

рациональных чисел в соответствии 

с правилами; 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

• оперировать понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

• определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: распознавать 

логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики. 

Числа 

• оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального 

числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 
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 • сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; составлять 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

•строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к 

условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; 

• находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку). 

выполнения действий; 
• использовать признаки делимости на 

2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач; 

• оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: применять правила 

приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач 

других учебных предметов; выполнять 

сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

• оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

• составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений. 

 

Текстовые задачи 

• решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи 
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 Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

•оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

• вычислять площади 

прямоугольников. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов:вычислять расстояния 

на местности в стандартных 

ситуациях, площади 

прямоугольников; выполнять 

простейшие построения и 

измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной 

историей. 

как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

• знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 

отсчѐта; 

• решать разнообразные задачи «на 

части», 

• решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и 

отношения 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 

учѐтом 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 
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  Геометрические фигуры 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; 

• вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: вычислять 

расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, 

объѐмы 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. 

7-9 Элементы теории множеств и 

математической логики 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

• задавать множества перечислением 

их элементов; 

• находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

• приводить примеры и 

контрпримеры для подтвержнения 

своих высказываний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать графическое 

представление множеств для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

• свободно оперировать понятиями: 

множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными 

способами; 

• проверять выполнение 

характеристического свойства 

множества; 

• свободно оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции 

над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с 

использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: строить 

рассуждения на основе использования 
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 целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и 

правила действий при выполнении 

вычислений; 

• использовать признаки делимости 

на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных 

задач; 

• выполнять округление 

рациональных чисел в соответствии 

с правилами; 

• оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа; 

• распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; составлять 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• выполнять несложные 

преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные 

преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

• использовать формулы 

сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в 

стандартном виде; оперировать на 

базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
• оперировать на базовом уровне 

правил логики; использовать 

множества, операции с множествами, 

их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

• свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

• выполнять округление рациональных 

и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа 

разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

• выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: выполнять и 

объяснять результаты сравнения 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; записывать, 

сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с 

использованием разных систем 
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 понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

• проверять справедливость 

числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

• решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное 

число решением уравнения 

(неравенства); 

• решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного 

уравнения; 

• изображать решения неравенств и 

их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

• находить значение функции по 

заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

• определять положение точки по еѐ 

координатам, координаты точки по 

еѐ положению на координатной 

плоскости; 

• по графику находить область 

определения, множество значений, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

• определять приближѐнные 

значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без 

измерения; составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов. 

 

Тождественные преобразования 

• свободно оперировать понятиями 

степени с целым и дробным 

показателем; 

• выполнять доказательство свойств 

степени с целыми и дробными 

показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», 

«многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», 

коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами 

преобразования целых и дробно- 

рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов 

на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных 

приѐмов; 

• использовать теорему Виета и 

теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трѐхчлена и 

для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного 

трѐхчлена; 

• выполнять деление многочлена на 

многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных 

корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

• свободно оперировать понятиями 

«тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное 

преобразование»; 

• выполнять различные преобразования 

выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: выполнять 

преобразования и действия с 

буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в 

стандартном виде; выполнять 

преобразования рациональных 

выражений при решении задач других 

учебных предметов; выполнять 

проверку правдоподобия физических и 

химических формул на основе сравнения 
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 применения формул. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• иметь представление о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные 

задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

• читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

• определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий; 

сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления; оценивать 

вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения 

задачи; 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений 

степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

• владеть разными методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

• владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: составлять и 

решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других 

учебных предметов; выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других 

учебных предметов;составлять 

уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты. 

Функции 
• свободно оперировать понятиями: 
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 • осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к 

условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; 

• находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов:выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной 

форме; 

• решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

Отношения 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, 

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 значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, 

периодичность функции, график 

функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся 

функцией, 

• строить графики функций: линейной, 

квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях 

показателя степени, 

•использовать преобразования графика 

функции для построения графиков 

функций 

• анализировать свойства функций и вид 

графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно 

возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел 

последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) 

прогрессии; 

• использовать метод математической 

индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, 

решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, 

заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: конструировать и 

исследовать функции, 

соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей 

для исследования реальных процессов и 

явлений; конструировать и 

исследовать функции при решении 

задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные 
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 параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, 

площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии; 

• применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• изображать типовые плоские 
фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать 

симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Векторы и координаты на 

плоскости 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, 

результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

• свободно оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ 

представления информации, 

адекватный еѐ свойствам и целям 

анализа; 

• вычислять числовые характеристики 

выборки; 

• свободно оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник 

Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного 

события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного 

события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• знать примеры случайных величин, и 

вычислять их статистические 

характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики 

при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление 

вероятности в том числе с 

использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: представлять 

информацию о реальных процессах и 

явлениях способом, адекватным 

еѐсвойствам 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 
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 координаты на плоскости; 
• определять приближѐнно 

координаты точки по еѐ 

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 математики 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 решении изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры 

математических закономерностей в 

окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• решать простые и сложные задачи, а 

также задачи повышенной трудности и 

выделять 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 оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач 

разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска 

решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, 

комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при 

решении задач; 

• выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• изменять условие задач 

(количественные или качественные 

данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

• анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, 

время, расстояние).при решение задач 

на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий 

задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 
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  отсчѐта; 
• решать разнообразные задачи «на 

части»; 

• решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на 

движение).выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по 

отношению к изученным в процессе 

обучения; 

• решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные 

способы; 

• решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по 

математической статистике; 

• овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: конструировать 

новые для данной задачи задачные 

ситуации с учѐтом 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 

отсчѐта;конструировать задачные 

ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 
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  Геометрические фигуры 

• свободно оперировать 

геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах 

и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

• исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

• решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать 

геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели для решения 

задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат. 

 

Отношения 

• владеть понятием отношения как 

метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• использовать свойства подобия и 

равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: использовать 

отношения для построения и 
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  исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

• свободно оперировать понятиями 
длина, площадь, объѐм, величина угла 

как величинами, использовать 

равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и 

использовать формулы для вычислений 

площадей и объѐмов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул 

на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности 

и треугольника, окружности и 

четырѐхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать 

гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: свободно 

оперировать формулами при решении 

задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в 

реальной жизни. 

 

Геометрические построения 

• оперировать понятием набора 

элементов, определяющих 

геометрическую фигуру, 

• владеть набором методов построений 

циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать 

этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: выполнять 

построения на местности; оценивать 

размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

Геометрические 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; 
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  • 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 вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

• свободно оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

• владеть векторным и координатным 

методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и 

координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства 

средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для 

решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных 

плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: использовать 

понятия векторов и координат для 

решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

 

История математики 

• понимать математику как строго 

организованную систему научных 

знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых 

геометриях; 

• рассматривать математику в контексте 

истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

 

Методы математики 

• владеть знаниями о различных 

методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и 

самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия 

задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или 

их комбинаций; 

• характеризовать произведения 

искусства с учѐтом математических 
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  закономерностей в природе, 

использовать математические 

закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

 

1.2.4.8. Информатика 
 

Классы Выпускник научится (базовый 

уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

6 - определять признаки объектов, 

выявлять объекты компьютера 

создание папок и файлов, действия 

над файлами и папками; 

-распознавать объекты в системе; 

-определять понятия и простейшим 

принципам работы в текстовом 

редакторе (форматировать по 

образцу текст, вспомнить навыки 

работы с фрагментом текста 

осуществлять поиск, замену 

фрагментов текста, вставку и 

форматирование символов, 

форматирование, редактирование, 

как фрагмента так и всего текста); 

-простейшим принципам работы в 

графическом редакторе (создавать 

растровое и векторное изображение, 

находить различия между 

векторным и растровым 

изображением); 

-создавать информационные модели 

в графическом редакторе; 

- создавать и оформлять словесные 

модели, работать с 

многоуровневыми списками; 

- создавать и оформлять табличные 

модели; графики и диаграммы; 

- получит представление об 

алгоритме, о видах алгоритмов и 

исполнителях и определять СКИ, 

различать формальные исполнители 

- создавать блок-схемы линейных 

алгоритмов, с ветвлением и с 

повторением; 

- создавать вспомогательные 

алгоритмы, алгоритмы повторения, 

используя исполнитель Чертежник 

-использовать полученные знания при 

создании учебных проектов; 

- искать необходимую информацию 

-систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы, 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства; 

- об алгоритмах обработки информации, 

их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; 

7 - декодировать и кодировать 
информацию при заданных правилах 

кодирования; 

-оперировать единицами измерения 

количества информации; 

-оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов (объѐм 

- углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных 

понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

- научиться определять мощность 

алфавита, используемого для записи 
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 памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи 

информации и др.); 

- называть функции и 

характеристики основных устройств 

компьютера; 

- описывать виды и состав 

программного обеспечения 

современных компьютеров; 

- оперировать объектами файловой 

системы; 

- применять основные правила 

создания текстовых документов; 

- использовать средства 

автоматизации информационной 

деятельности при создании 

документов; 

- использовать основные приѐмы 

создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

сообщения; 
- научиться оценивать 

информационный объѐм сообщения, 

записанного символами произвольного 

алфавита 

- познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, 

звука; 

- научиться систематизировать знания о 

принципах организации файловой 

системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального 

информационного пространства; 

- научиться систематизировать знания о 

назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применение средств информационных 

технологий; 

- подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче; 

8 - записывать в двоичной системе 

целые числа; 

- переводить небольшие десятичные 

числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему 

счисления; 

- познакомится с основами 

математической логики (основные 

логические операции, основные 

логические законы); 

- определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

- анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

- определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

- выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

- выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

- выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

- анализировать логическую структуру 

высказываний; 

- об алгоритмах обработки информации, 

их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о 

способах разработки и программной 

реализации алгоритмов; 

- сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

- определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

9 - записывать в двоичной системе 

целые и дробные числа; 

- записывать и преобразовывать 

логические выражения с операциями 

И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; 

- о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и 

их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

- об алгоритмах обработки информации, 

их свойствах, основных 
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 - проводить компьютерные 

эксперименты с использованием 

готовых моделей; 

- формально исполнять алгоритмы 

для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, 

обрабатывающие цепочки символов 

или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом 

языках; 

- формально исполнять алгоритмы, 

описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), 

простых и табличных величин; 

- использовать стандартные 

алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 
- составлять линейные алгоритмы 

управления исполнителями и 

записывать их на языке 

программирования; 

- создавать алгоритмы для решения 

несложных задач, используя 

конструкции ветвления (в том числе 

с логическими связками при задании 

условий) и повторения; 

- создавать и выполнять программы 

для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования; 

- оперировать информационными 

объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- читать диаграммы, планы, карты и 

другие информационные модели; 

создавать простейшие модели 

объектов и процессов в виде 

изображений, диаграмм, графов, 

блок-схем, таблиц (электронных 

таблиц), программ; 

-переходить от одного 

представления данных к другому; 

-создавать записи в базе данных; 

- использовать формулы для 

вычислений в электронных 

таблицах; 

- проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств электронной таблицы или 

алгоритмических конструкциях; о 

способах разработки и программной 

реализации алгоритмов; 

- об основных средствах и методах 

обработки числовой информации; 

- о технологиях обработки 

информационных массивов с 

использованием электронной таблицы 

или базы данных; 

- о компьютерных сетях 

распространения  и обмена 

информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

- о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 
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 базы данных; 
- искать информацию с применением 

правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) 

при выполнении заданий и проектов 

по различным учебным 

дисциплинам; 

- передавать информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке; 

- пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием. 

 

 

1.2.4.9. Физика 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

7 Введение 

• соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных 
физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы 

измерения; 

• понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

• проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, температура; при этом 

выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

• понимать природу физических 

явлений: расширение тел при 

нагревании, диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах, 

смачивание и несмачивание тел, 

большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; 

Введение 

• осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

• воспринимать информацию 

физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

• использовать полученные навыки 

измерений в быту; понимать роли 

ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении 

вещества 

• использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
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 • ставить опыты по исследованию 
физических явлений или физических 

свойств тел при изучении скорости 

протекания диффузии от 

температуры, исследования 

зависимости смачивания и 

несмачивания тел от строения 

вещества, выявления степени 

сжимаемости жидкости и газа; при 

этом формулировать 

проблему/задачу учебного 

эксперимента; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

• проводить прямые измерения 

физических величин: расстояние, 

объем, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

• проводить косвенные измерения 

физических величин: вычислять 

значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений при 

измерении размеров малых тел, 

объема; 

• применять знания о строении 

вещества и молекулы на практике; 

 

Взаимодействие тел 

• распознавать механические 
явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений: механическое 

движение, равномерное и 

неравномерное движение, 

относительность механического 

движения, инерция, взаимодействие 

тел, всемирное тяготение; 

• описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: путь, 

скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения); при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, 

вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, 

формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию 
физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• использовать полученные знания о 

способах измерения физических 

величин, о диффузии и скорости ее 

протекания, о взаимодействии молекул, 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды), приводить 

примеры. 

 

Взаимодействие тел 

• осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения 

физических величин: время, расстояние, 

масса тела, сила, вес, объем, по 

величине их относительной 

погрешности при проведении прямых 

измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических 
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 механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

всемирного тяготения, закон Гука; 

при этом различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка; 

• решать задачи, используя 

физические законы (закон Гука) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, время, 

масса тела, плотность вещества, 

объем тела, сила упругости, 

равнодействующая двух сил, 

направленных по одной прямой): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

• распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

• проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, сила, вес, 

сила трения скольжения, сила трения 

качения, объем, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование 

зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: 

пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления); при этом 

конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам 

исследования; 

величин: скорость, плотность тела, 

равнодействующая двух сил, 

действующих на тело и направленных в 

одну и противоположные стороны; 

выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию 

физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

• использовать знания о механических 

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 

практического использования 

физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Гука и др.); 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

• осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 
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 • проводить косвенные измерения 

физических величин: скорость, 

плотность тела, равнодействующая 

двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и 

противоположные стороны, при 

выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и 

анализировать полученные 

результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• 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; 

• анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, 

узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; находить связь между 

физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с 

его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

• понимать принципы действия 

динамометра, весов, встречающихся 

в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании; 

• переводить физические величины 

из несистемных в СИ и наоборот; 

• использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Давление твердых тел, жидкостей 

и газов 

• распознавать механические 
явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений: атмосферное 

давление, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию 

физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

• использовать знания о механических 

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 

практического использования 

физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

примеры использования 

возобновляемых источников энергии; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

ограниченность использования частных 

законов (закон Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Работа и мощность. Энергия 

• осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 
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 плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки 

Земли, способы увеличения и 

уменьшения давления; 

• описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: давление, 

температура, площадь опоры, объем, 

сила, плотность; при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя 

физические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины 

(масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, давление на дно и 

стенки сосуда): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

• распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

• проводить прямые измерения 

физических величин: объем, 

атмосферное давление; при этом 

выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

• проводить косвенные измерения 

физических величин: давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, 

формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию 
физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

• использовать знания о механических 

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 

практического использования 

физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии); 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки 
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 сила Архимеда; при выполнении 

измерений собирать 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и 

анализировать полученные 

результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• проводить исследование 

зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: 

сила Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы 

Архимеда; при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• 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; 

• анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, 

узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия 

барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса, условия их 

безопасного использования в 

повседневной жизни; 

• использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Работа и мощность. Энергия 

• распознавать механические 
явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений: равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, превращение одного вида 
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 кинетической энергии в другой; 
• описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: сила, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого 

механизма; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения энергии; при этом 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение; 
• решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии) и формулы, 

связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, условие равновесия сил 

на рычаге, момент силы): на основе 

анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

• распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию 

физических явлений или физических 

свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

• понимать роль эксперимента в 
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 получении научной информации; 
• проводить прямые измерения 

физических величин: расстояние, 

сила); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование 

зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения 

физических величин: определение 

соотношения сил и плеч для 

равновесия рычага; 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 

рычага, блока, наклонной плоскости, 

условия их безопасного 

использования в повседневной 

жизни; 

• использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

8 • соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

• понимать и объяснять физические 

явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при 

• осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиск и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения 
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 испарении, конденсация, кипение, 

выпадение росы; 

• распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию 

физических явлений или физических 

свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

• умение измерять фокусное 

расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными 

методами исследования зависимости 

изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

• понимание смысла основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: закон 

отражения и преломления света, 

закон прямолинейного 

распространения света; 

• различать фокус линзы, мнимый 

фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую 

и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей 

и рассеивающей линзой; 

• трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• решать задачи, используя 

физические законы и формулы, 

связывающие физические величины 

на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию 

физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

• использовать знания о тепловых, 

световых, электрических, 

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 практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях и физических 

законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность 

использования частных законов. 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний по изученным разделам с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 
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 значения физической величины.  

9 Законы взаимодействия и 

движения тел 

- описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел, невесомость, 

движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

- давать определения/описания 

физических понятий: 

относительность движения, 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; 

первая космическая скорость, 

реактивное движение; 

-физических моделей: материальная 

точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость 

и центростремительное ускорение 

при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

- понимать смысл основных 

физических законов: законы 

Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии 

и умение применять их на практике; 

- приводить примеры технических 

устройств и живых организмов, в 

основе перемещения, которых лежит 

принцип реактивного движения; 

знание и умение объяснять 

устройство и действие космических 

ракет-носителей; 

- уметь измерять: мгновенную 

скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное 

ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. 

Звук. 

-описывать и объяснять физические 

явления: колебания математического 

и пружинного маятников, резонанс 

(в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

• освоение знаний о фундаментальных 

физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

•овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического 

использования физических знаний; 

оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с 

использованием различных источников 

информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в 

возможности познания законов 

природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической 

оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний 

и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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 -давать определения физических 

понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; 

физических величин: амплитуда, 

период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной 

системы, высота, громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: 

гармонические колебания, 

математический маятник; 

-владение экспериментальными 

методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле. 

-описывать и объяснять физические 

явления/процессы: 

электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

- давать определения/описания 

физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, 

однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, 

частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание 

смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, 

квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и 

принципа действия технических 

устройств: электромеханический 

индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; 

 

Строение атома и атомного ядра. 

-описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 
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 -давать определения/описания 

физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протонно-нейтронная 

модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная 

доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; 

- приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: 

счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы 

радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

- знание формулировок, понимание 

смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон 

сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило 

смешения; 

-владение экспериментальными 

методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности 

излучения продуктов распада радона 

от времени; 

-понимать суть экспериментальных 

методов исследования частиц; 

- использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 

 

1.2.4.10. Биология 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

5 В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов: 

- перечислять отличительные 

свойства живого, 

- перечислять отличительные 

свойства групп живых организмов 

(безъядерные: бактерии; ядерные: 

грибы, растения, животные; вирусы), 
- различать основные части клеток 

В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• пользоваться биологической 

терминологией; 

• делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения биологических 

объектов и процессов; 

• выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов и их функциями; 
• находить информацию о растениях и 
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 растений, животных, бактерий, 
- различать основные ткани 

растений и животных, 

- определять основные органы 

растения; 

• выделять существенные признаки 

биологических процессов (обмен 

веществ, дыхание, питание, 

выделение, рост, развитие, 

размножение); 

• приведение доказательств 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызванных 

бактериями, вирусами, растениями и 

животными; 

• классифицировать объекты живой 

природы (определение 

принадлежности биологических 

объектов к определенной 

систематической группе); 

• объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

человека; 

• объяснять место и роль человека в 

природе; 

• различать (по таблице) части 

клеток, основные группы живых 

организмов (безъядерные: бактерии; 

ядерные: грибы, растения, 

животные; вирусы), органов 

растения; 

• различение на таблицах наиболее 

распространенных растений и 

животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека 

растений и животных; 

• сравнивать биологические объекты 

и процессы; 

• характеризовать методы 

биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой 

природы; 

• использовать методы 

биологической науки (наблюдение и 

описание биологических объектов) 

• проводить элементарные 

биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

• понимать смысл биологических 

терминов. 

В ценностно-ориентационной 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе; 

• осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

В сфере трудовой деятельности: 

•соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

В сфере физической деятельности: 

• приемам оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных. 

В эстетической сфере: 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы. 
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 сфере: 

• основным правилам поведения в 

природе; 

• основам здорового образа жизни. 

В сфере трудовой деятельности: 

• правилам работы в кабинете 

биологии; 

• правилам работы с 

биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы). 

 

6 В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов: 

- перечислять отличительные 

свойства живого, 

- перечислять отличительные 

свойства различных групп растений, 

грибов, бактерий, 

- различать основные части клеток 

растений, грибов, бактерий, 

- различать основные ткани 

растений, 

- определять основные органы 

растения; 

• выделять существенные признаки 

биологических процессов в растении 

(обмен веществ, дыхание, питание, 

выделение, рост, развитие, 

размножение); 

• приведение доказательств 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызванных 

бактериями, вирусами, растениями; 
• классифицировать объекты живой 

природы (определение 

принадлежности биологических 

объектов к определенной 

систематической группе); 

• объяснять роль биологии и 

ботаники в практической 

деятельности человека; 

• объяснять место и роль человека в 

природе; 

• различать (по таблице) части 

клеток растений, грибов, бактерий; 

органов цветкового растения; 

• различение на таблицах наиболее 

распространенных растений разных 

систематических групп (водоросли, 

мхи, папоротники, голосеменные и 

цветковые), съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека 

растений; 

• сравнивать биологические объекты 

и процессы, делать выводы и 

В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• объяснять общность происхождения и 

эволюции растений; 

• пользоваться биологической 

терминологией; 

• делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения биологических 

объектов и процессов; 

• выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов и их функциями; 

• находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, интернете, 

анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из одной формы в другую. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе; 

• осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

В сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

• освоение приемов выращивания 

и размножения культурных растений, 

ухода за ними. 

В сфере физической деятельности: 

• приемам оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, 

растениями. 

В эстетической сфере: 
• выделять эстетические достоинства 
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 умозаключения на основе сравнения; 
• выявлять приспособления растений 

к среде обитания; 

• характеризовать методы 

биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой 

природы; 

• использовать методы 

биологической науки (наблюдение и 

описание биологических объектов) 

• проводить элементарные 

биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

• понимать смысл биологических 

терминов. 

В ценностно-ориентационной 

сфере: 

• основным правилам поведения в 

природе; 

• основам здорового образа жизни 

• оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

• правилам работы в кабинете 

биологии; 

• правилам работы с 

биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы); 

• способам выращивания и 

размножения культурных растений, 

ухода за ними. 

В сфере физической деятельности: 

• приемам оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями. 

В эстетической сфере: 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы. 

объектов живой природы. 

7 В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

•выделять существенные признаки 

биологических объектов: 

- перечислять отличительные 

свойства живого, 

- перечислять отличительные 

свойства различных групп 

животных, 

- различать основные части 

животной клетки, 

- различать основные ткани 

В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• объяснять общность происхождения и 

эволюции животных; 

• пользоваться биологической 

терминологией; 

• делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения биологических 

объектов и процессов; 

• выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов и их функциями; 
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 животных, 
- различать основные органы и 

системы органов животных; 

• выделять существенные признаки 

биологических процессов животного 

(обмен веществ, дыхание, питание, 

выделение, рост, развитие, 

размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма); 

• приведение доказательств 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызванных 

животными; 

• классифицировать объекты живой 

природы (определение 

принадлежности биологических 

объектов к определенной 

систематической группе); 

• объяснять роль биологии и 

зоологии в практической 

деятельности человека; 

• объяснять место и роль человека в 

природе; 

• различать (по таблице) части 

клеток животного; органов и систем 

органов животного; 

• различение на таблицах наиболее 

распространенных животных разных 

систематических групп (типов, 

классов, отрядов, семейств), 

опасных для человека животных; 

• сравнивать биологические объекты 

и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять приспособления 

животных к среде обитания; 

• характеризовать методы 

биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой 

природы; 

• использовать методы 

биологической науки (наблюдение и 

описание биологических объектов) 

• проводить элементарные 

биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

• понимать смысл биологических 

терминов. 

 

В ценностно-ориентационной 

сфере: 

• находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, интернете, 

анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из одной формы в другую 

• приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе; 

• осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

В сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

• освоение приемов выращивания и 

размножения домашних животных, 

ухода за ними. 

В сфере физической деятельности: 

• приемам оказания первой помощи при 

укусах животных. 

В эстетической сфере: 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы. 
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 • основным правилам поведения в 

природе; 

• основам здорового образа жизни 

• оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

• правилам работы в кабинете 

биологии; 

• правилам работы с 

биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы); 

• способам выращивания и 

размножения культурных растений, 

ухода за ними. 

 

В сфере физической деятельности: 

• приемам оказания первой помощи 
при укусах животных; 

• мерам профилактики заражения 

одноклеточными животными и 

паразитическими червями. 

В эстетической сфере: 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы. 

 

8 В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов: 

- перечислять отличительные 

свойства живого, 

- различать основные части клетки 

человека, 

- различать основные ткани 

человека, 

- различать основные органы и 

системы органов человека; 

• выделять существенные признаки 

биологических процессов человека 

(обмен веществ, дыхание, питание, 

выделение, рост, развитие, 

размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма); 

• приведение доказательств 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызванных 

растениями, животными, 

бактериями, вирусами, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• определять систематическое 

положение человека в живой 

природе; 

• объяснять роль биологии, 

анатомии, физиологии и гигиены в 

В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими 

животными; 

• приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды; 

• пользоваться биологической 

терминологией; 

• делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения биологических 

объектов и процессов; 

• выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их 

функциями; 

• находить в учебной, научно- 

популярной литературе и интернет- 

источниках информацию об организме 

человека, анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из одной формы в другую, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; 

• сознательно реализовывать установки 

здорового образа жизни; 
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 практической деятельности 

человека; 

• объяснять место и роль человека в 

природе, приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими животными; 

• различать (по таблице) части 

клеток человека; органов и систем 

органов человека; 

• сравнивать биологические объекты 

и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• характеризовать методы 

биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании организма 

человека; 

• применять методы биологической 

науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

• понимать смысл биологических 

терминов. 

В ценностно-ориентационной 

сфере: 

• основным правилам поведения в 

природе; 

• основам здорового образа жизни 

• оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

• оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из 

разных источников, анализировать 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

• правилам работы в кабинете 

биологии; 

• правилам работы с 

биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

• мерам профилактики заболеваний 

различных систем органов; 

• способам оказания первой помощи 

при отравлениях, простудных 

заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, утоплении, 

поражении электрическим током; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью 

других людей. 

В сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

• освоение приемов выращивания и 

размножения домашних животных, 

ухода за ними. 

В сфере физической деятельности: 

• использовать на практике приѐмы 

оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

• рациональной организации труда и 

отдыха; 

• проведению наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

 

В эстетической сфере: 

•выделять эстетические достоинства 

человеческого тела. 
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 • способам рациональной 

организации труда и отдыха. 

В эстетической сфере: 

•выделять эстетические достоинства 
человеческого тела. 

 

9 В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

•характеризовать общие 
биологические закономерности, их 

практическую значимость: 

- перечислять и характеризовать 

отличительные свойства живого, 

- различать строение и функции 

основных органических молекул, 

- различать органоиды клетки, 

- различать особенности клеток 

растений, бактерий, животных, 

грибов; 

• выделять существенные признаки 

биологических процессов (обмен 

веществ, дыхание, питание, 

выделение, рост, развитие, 

размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма) 

• применять методы биологической 

науки для изучения общих 

биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие 

проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; 

• приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды; 

• выделять отличительные признаки 

живых организмов, существенные 

признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

человека; 

• объяснять место и роль человека в 

природе, приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими животными; 

• объяснять родство, общность 

происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни 

человека и собственной 

деятельности; 

• объяснять взаимосвязи организмов 

В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.. 
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 и окружающей среды; 
• объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• различать механизмы 

наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных 

заболеваний у человека; 

• различать механизмы 

видообразования и 

приспособленности; 

• различать (по таблице) части 

клеток различных организмов; 

• сравнивать биологические объекты 

и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивости 

организмов, приспособлений их к 

среде обитания: 

• выделение существенных 

признаков круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

• понимать смысл биологических 

терминов; 

• характеризовать причины и 

результаты эволюции; 

• приводить примеры примеры 

природных и искусственных 

сообществ, изменчивости, 

наследственности и 

приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

• характеризовать особенности 

строения и функционирования 

вирусов; 

• описывать среды обитания 

организмов, характеризовать 

экологические факторы 

(абиотические, биотические, 

антропогенные); 

• различать и объяснять виды 

природных сообществ, пищевые 

связи в них, роль растений как 

начального звена в пищевой цепи, 

приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

• отличать искусственные 

сообщества, их сходство и различия 

с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности 

искусственных сообществ. 

• проводить самостоятельный поиск 

биологической информации: 

находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных 

систематических групп; в 

биологических словарях и 

 

 

 

 

 

 

 
В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, 

состоянию окружающей среды. 

 
 

В сфере трудовой деятельности: 

•соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

•освоение приемов выращивания и 

размножения домашних животных, 

ухода за ними. 

 

В сфере физической деятельности: 

• использовать на практике приѐмы 

оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

• рациональной организации труда и 

отдыха; 

• проведению наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

 

В эстетической сфере: 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы. 
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 справочниках значения 
биологических терминов; в 

различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в 

том числе с использованием 

информационных технологий);. 

В ценностно-ориентационной 

сфере: 

• основным правилам поведения в 

природе; 

• основам здорового образа жизни 

• оценивать последствия 

деятельности человека в биосфере. 

В сфере трудовой деятельности: 

• правилам работы в кабинете 

биологии; 

• правилам работы с 

биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

• мерам профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• способам оказания первой помощи 

при отравлениях ядовитыми 

грибами, растениями, укусах 

животных; простудных 

заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, утоплении, 

поражении электрическим током; 

• способам рациональной 

организации труда и отдыха, 

соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных; 

• проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

• выделять эстетические достоинства 
объектов живой природы. 

 

 

 

 

 

1.2.4.11. Химия 
 

Классы Выпускник научится (базовый 

уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 
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8 •описывать свойства твѐрдых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно- 

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших 

веществ с помощью химических 

формул и сущность химических 

реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю 

химического элемента в 

соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и 

основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 

• описывать состав, свойства и 

значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную 

характеристику химических 

элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой; 

• проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально 

кислоты и щѐлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• классифицировать химические 

элементы на металлы, неметаллы, 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации 

при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращѐнным 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 
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 элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных 

знаний; 

• раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать 

табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных 

ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов 

малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств 

веществ от строения их 

кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические 

элементы и их соединения на основе 

положения элементов в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы 

открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и 

сомнений; 

• объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность 

химической реакции к 

определѐнному типу по одному из 

взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• организовывать, проводить 

ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 
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 классификационных признаков: 
1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с 

определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

• определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их 

названиям; 

• определять валентность и степень 
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 окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы 

неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности 

изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические 

свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

• называть общие химические 

свойства, характерные для каждого 

из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно- 

восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 

9 • описывать свойства твѐрдых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно- 

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные 

ключевые компетентности при 



109 
 

 используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших 

веществ с помощью химических 

формул и сущность химических 

реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю 

химического элемента в 

соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и 

основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой; 

• проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально 

кислоты и щѐлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать 

табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных 

ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов 

малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств 

веществ от строения их 

кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические 

выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации 

при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращѐнным 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества 
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 элементы и их соединения на основе 

положения элементов в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; • 

объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность 

химической реакции к 

определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и 

необратимые); 

• составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с 

определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом 

степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить 

ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 
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 изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их 

названиям; 

• определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы 

неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности 

изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические 

свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические 

свойства, характерные для каждого 

из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно- 

восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 

 

 
 

1.2.4.12. Изобразительное искусство 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

5 • характеризовать особенности 
уникального народного искусства, 

•активно использовать язык 
изобразительного искусства и 
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 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, птица, солярные 

знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских 

образов; 

• раскрывать смысл народных 

праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного 

убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком 

декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста 

уровне); 

• выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора 

изобразительных или 

геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками 

выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных 

композиций; 

• распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять 

собственный художественный 

замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов; 

• характеризовать основы народного 

различные художественные материалы 

для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

•владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

•различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

•выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
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 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; 

 

6 • называть пространственные и 

временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных 

видов искусства; 

• классифицировать жанровую 

систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

• объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, 

чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все 

выразительные возможности 

художественных материалов; 
• простым навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных 

отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы; 

• характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как 

средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

• активно использовать язык 

изобразительного искусства и 

различные художественные материалы 

для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в 

полиграфии; 

• различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, 

рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную 

композицию макета книги, журнала; 
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 • передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения 

графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и 

переживания; 

• рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как 

выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в 

практической творческой работе; 

• навыкам изображения 

перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего 

вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной 

перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных 

зарисовок; 

• различать и характеризовать 

понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на 

пленэре; 

• использовать цвет как инструмент 

передачи своих чувств и 

представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной 

выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, 

наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива 

и др.); 

• определять композицию как 

целостный и образный строй 

произведения, роль формата, 

выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента 

в его метафорическом смысле; 
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 • пользоваться красками (гуашь, 

акварель), несколькими 

графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать 

понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 

7 • различать и характеризовать виды 

портрета; 

• понимать и характеризовать 

основы изображения головы 

человека; 

• пользоваться навыками работы с 

доступными скульптурными 

материалами; 

• видеть и использовать в качестве 

средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при 

изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы 

предметов; 

• использовать графические 

материалы в работе над портретом; 

• использовать образные 

возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами 

схематического построения головы 

человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся 

русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их 

произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном 

изображении простых движений 

фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей 

восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с 

пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных 

произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

• приемам выразительности при 

работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, 

• называть имена великих русских 
живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

•называть и характеризовать 

произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся 

художников «Товарищества 

передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной 

живописи; 

• понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям 

искусства; 

• определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки 

формообразования, использования 

объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в 

пространстве; 

• называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• узнавать основные художественные 
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 используя разнообразные 

графические материалы; 

• характеризовать сюжетно- 

тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и 

размышлений художника над 

жизнью; 

• объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и 

композиционным навыкам в 

процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

• перечислять и характеризовать 

основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

• характеризовать исторический 

жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение 

его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

• узнавать и характеризовать 

несколько классических 

произведений и называть имена 

великих русских мастеров 

исторической картины; 

• характеризовать значение 

тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества 

великих русских художников в 

создании образа народа, в 

становлении национального 

самосознания и образа 

национальной истории; 

• называть имена нескольких 

известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и 

созданию изобразительного образа 

на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке 

художественного проекта – 

разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания 

композиции на основе библейских 

сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных 

темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их 

направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

• узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития 

в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные 

образы; 

• применять творческий опыт 

разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную 

тему; 

• понимать смысл традиций и 

новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
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 мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

• называть имена великих 

европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать 

произведения великих европейских 

и русских художников на 

библейские темы; 

• характеризовать роль 

монументальных памятников в 

жизни общества; 

• рассуждать об особенностях 

художественного образа советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать 

выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, 

посвященные Великой 

Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки 

памятника, посвященного 

значимому историческому событию 

или историческому герою; 

• анализировать художественно- 

выразительные средства 

произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

 

8 • характеризовать временные и 

пространственные искусства; 

• понимать разницу между 

реальностью и художественным 

образом; 

• представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; 

• опыту художественного 

иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

• собирать необходимый материал 

для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и 

помещений, характерные детали 

быта и т.д.); 

• представлениям об 

анималистическом жанре 

изобразительного искусства и 

творчестве художников- 

анималистов; 

• опыту художественного творчества 

по созданию стилизованных образов 

животных; 

•создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

•работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

•использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства; 

•характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

•получать представления об 

особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

•использовать навыки коллективной 

работы над объемно- пространственной 

композицией; 

•понимать основы сценографии как 

вида художественного творчества; 

•понимать роль костюма, маски и грима 

в искусстве актерского 

перевоплощения; 

•называть имена российских 

художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

•различать особенности 



118 
 

 • систематизировать и 

характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и 

пространство в конструктивных 

видах искусства; 

• понимать сочетание различных 

объемов в здании; 

• понимать единство 

художественного и 

функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые 

формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. 

д.; 

• применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы; 

• применять навыки 

формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

• создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

• создавать практические 

творческие композиции в технике 

коллажа, 

дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта; 

• приобретать общее представление 

художественной фотографии; 
•различать выразительные средства 

художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.); 

•понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

•характеризовать принципы 

киномонтажа в создании 

художественного образа; 

•различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

•называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

•понимать основы искусства 

телевидения; 

•понимать различия в творческой 

работе художника-живописца и 

сценографа; 

•применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

•применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и 

т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

•добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

•использовать элементарные навыки 

основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии; 

•применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

•пользоваться компьютерной 

обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

•понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

•применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 

•применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

•использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

•применять сценарно-режиссерские 
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о традициях ландшафтно-парковой 
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 архитектуры; 
• характеризовать основные школы 

садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории 

русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл 

основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории 

костюма; 

• характеризовать и раскрывать 

смысл композиционно- 

конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения 

объемно-пространственной 

композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать 

новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в 

процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

• отражать в эскизном проекте 

дизайна сада образно- 

архитектурный композиционный 

замысел; 

• использовать графические навыки 

и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов 

молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать 

памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

• различать итальянские и русские 

традиции в архитектуре 

Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

• различать и характеризовать 

особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники 

шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности 

церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на- 

Рву; 

• раскрывать особенности новых 

иконописных традиций в XVII веке. 

навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

•смотреть и анализировать с точки 

зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 

•использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

•реализовывать сценарно-режиссерскую 

и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
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 Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом 

(индивидуальным или 

коллективным), создавая 

разнообразные творческие 

композиции в материалах по 

различным темам; 

• различать стилевые особенности 

разных школ архитектуры Древней 

Руси;мс 

• создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом 

монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного 

пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и 

анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении 

художественного образа 

древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком 

разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые 

термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и 

особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

 

 

1.2.4.13. Музыка 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

5-6 •понимать значение интонации в 

музыке как носителя образного 

смысла; 

•анализировать средства 

музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

•определять характер музыкальных 

образов (лирических, 

• понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран 

мира; 

• различать формы построения музыки 

(сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в 
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 драматических, героических, 

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 музыкальных произведений; 

•различать многообразие 

музыкальных образов и способов их 

развития; 

•производить интонационно- 

образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип 

построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь 

жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного 

народного музыкального творчества 

в развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры 

русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику 

перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь 

профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального 

творчества; 

• распознавать художественные 

направления, стили и жанры 

классической и современной 

музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

• определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых 

воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

• выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки 

для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 
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 направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и 

образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных 

композиторов; 

•выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 

7-8 • различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической 

музыки; 

• называть основные жанры светской 

музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения 

музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных 

инструментов; 

• называть и определять звучание 

музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

• определять виды оркестров: 

симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового 

оркестра; 

• владеть музыкальными терминами 

в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного 

музыкального творчества, 

произведения современных 

композиторов; 

• определять характерные 

особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

• анализировать произведения 

выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

• анализировать единство 

жизненного содержания и 

художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

• понимать особенности языка 
западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной 

музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного 

распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

• распознавать 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.). 
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 • творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений; 

• выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; 

• анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

• различать интерпретацию 

классической музыки в современных 

обработках; 

• определять характерные признаки 

современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее 

отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество 

исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

• находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусств; 

• сравнивать интонации 

музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки, изобразительного 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- 

хоровогомузицирования; 

• применять навыки вокально- 

хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать 
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 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 

деятельности; 

• 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 зарубежных 

музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

• применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные 

предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и 

музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и 

сценической). 

 

 

1.2.4.14. Технология 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

5-7 Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их 

Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их 
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 развития 

• называть и характеризовать 

актуальные управленческие, 

медицинские, информационные 

технологии, технологии 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать 

перспективные управленческие, 

медицинские, информационные 

технологии, технологии 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно 

избранных примерах 

принципиальные отличия 

современных технологий 

производства материальных 

продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных 

технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

•проводить мониторинг развития 

технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с 

информационными источниками 

различных видов. 

 

Формирование технологической 

культуры и проектно- 

технологического мышления 

обучающихся 

•следовать технологии, в том числе в 

процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

•оценивать условия применимости 

технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

•прогнозировать по известной 

технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

•в зависимости от ситуации 

оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько 

развития 

•приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах 

медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической 

культуры и проектно- 

технологического мышления 

обучающихся 

• выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся 

продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой 

технологии; 

•технологизировать свой опыт, 

представлять на основе 

ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в 

виде инструкции или технологической 

карты; 

•оценивать коммерческий потенциал 

продукта и / или технологии. 
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 технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного 

материального или 

информационного продукта; 

•проводить оценку и испытание 

полученного продукта; 

•проводить анализ потребностей в 

тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

•описывать технологическое 

решение с помощью текста, 

рисунков, графического 

изображения; 

•анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

•проводить и 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 изменения 

параметров технологического 

процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒определение характеристик и 

разработку материального продукта, 

включая его моделирование в 

информационной среде 

(конструкторе); 

‒встраивание созданного 

информационного продукта в 

заданную оболочку; 

‒изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

• проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

технологических проектов, 

предполагающих: 

‒оптимизацию заданного способа 

(технологии) получения 

требующегося материального 

продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒обобщение прецедентов получения 
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 продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий 

производства с выработкой 

(процессированием, 

регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт 

для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒разработку (комбинирование, 

изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

•проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: 

‒планирование (разработку) 

материального продукта в 

соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая 

моделирование и разработку 

документации); 

‒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). 

 

8 • выполнять исследовательские, 

проблемные практические работы, 

называть и характеризовать 

перспективные знания по методам 

графических изображений 

машиностроительного черчения, 

нанотехнологии; 

•описывать технологическое 

решение с помощью текста, 

рисунков, графического 

изображения; 

•анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

-приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах 

производства и обработки металлов, 

машиностроении. 

-выявлять и формулировать развитие 

творческого мышления креативных 

качеств личности, способности к 

длительному напряжению сил и 

интеллектуальным нагрузкам; 

- самостоятельности и терпения, умения 

доводить дело до конца, потребности 

работать в полную силу, умение 

отстаивать свою точку зрения; 
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 недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

•проводить и анализировать 

разработку и/или реализацию 

прикладных проектов 

•моделировать, искать информацию 

в различных источниках, выполнять 

исследовательские задания 

•читать и выполнять чертежи 

деталей и сборочных единиц и 

применять графические знания при 

решении задач с творческим 

содержанием 

•формированию графической 

культуры, пространственному, 

логическому и абстрактному 

мышлению при решении 

графических задач 
•развивать творческий потенциал 

посредством включения в различные 

виды творческой деятельности 

•систематизировать обращение к 

творческим задачам, что создаст 

предпосылки для развития 

творческого потенциала, которые 

реализуются при решении задач с 

элементами технического 

конструирования 

•проводить и анализировать чертежи 

с элементами конструирования 

механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные 

задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального 

конструктора). 

•характеризовать группы профессий, 

обслуживающих технологии в 

сферах производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

характеризовать ситуацию на 

региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

•анализировать свои возможности и 

предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня 

образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

•получит опыт наблюдения 

(изучения), ознакомления с 

современными производствами в 

сферах производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

информационной сфере и 

деятельностью занятых в них 

работников, 

-характеризовать творческо-научное 

образование, что будет способствовать 

росту интеллектуальной активности, 

приобретению положительного 

эмоционально-чувствительного опыта и 

обеспечит развитие творческого 

потенциала личности. 
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 •получит опыт поиска, извлечения 

информации, структурирования и 

обработки информации о 

перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

 

1.2.4.15. Физическая культура 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

5 1) понимать роль и значения 

физической культуры в 

формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый 

образ жизни в укреплении и 

сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладеть системой знаний о 

физическом совершенствовании 

человека, освоить умения отбирать 

физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных 

систематических занятий с 

различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, 

планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретать опыт организации 

самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности профилактики 

травматизма; освоить умения 

оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и 

проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) формировать умения выполнять 

комплексы общеразвивающих 

оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и 

1. Расширять и углублять знания по 

истории развития физической культуры, 

спорта и Олимпийского движения 

2. Закрепить опыт организации и 

мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой 

посредством использования 

стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб; определять 

индивидуальные режимы физической 

нагрузки 

3. контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

4. расширять двигательный опыт за счѐт 

упражнений ,ориентированных на 

развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма. 

В области познавательной культуры: 

- знания о роли и месте физической 

культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- умение оказывать помощь 

занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

В области трудовой культуры: 

- умение самостоятельно 

организовывать и проводить занятия по 

базовым видам школьной программы, 



131 
 

 режим учебной деятельности; 

овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

В области познавательной 

культуры: 

- знания по истории и развитию 

спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между 

народами; 

- знания основных направлений 

развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

- знания о здоровом образе жизни, 

его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной 

культуры: 

- способность проявлять инициативу 

и творчество при организации 

совместных занятий физическими 

упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, 

физической и технической 

подготовленности; 

- способность проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

товарищам по команде и соперникам 

в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать 

трудности, выполнять учебные 

задания по технической и 

физической подготовке в полном 

объеме; 

- умение организовывать 

самостоятельные занятия 

физической культурой разной 

направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 
В области эстетической культуры: 

профессионально-прикладной 
физической подготовки, подбирать 

физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями 

основных физических способностей, 

объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и 

нормативами. 

 

В области коммуникативной 

культуры: 

- способность осуществлять судейство 

соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

 

В области физической культуры: 

- умение проводить самостоятельные 

занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и развитию 

основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, 

контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя 

дневник самонаблюдения. 
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 - умение организовывать 

самостоятельные занятия 

физической культурой по 

формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений 

и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- умение организовывать 

самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной 

направленности, подбирать режимы 

физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

В области коммуникативной 

культуры: 

- способность интересно и доступно 

излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

- умение определять задачи занятий 

физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по 

основам их организации и 

проведения; 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

- способность составлять планы 

занятий физической культурой с 

различной педагогической 

направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 

 

6 1) понимать роль и значения 

физической культуры в 

формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладеть системой знаний о 

физическом совершенствование 

человека, освоение умений отбирать 

1. расширять и углублять знания по 

истории развития физической культуры, 

спорта и Олимпийского движения 

2. закрепить опыт организации и 

мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма 
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 физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных 

систематических занятий с 

различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, 

планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретать опыт организации 

самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и 

проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) формирование умений выполнять 

комплексы 

общеразвивающих,оздоровительных 

и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами и 

физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

В области познавательной 

культуры: 

- знания по истории и развитию 

спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между 

народами; 

- знания основных направлений 

развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

- знания о здоровом образе жизни, 

его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, 

В области нравственной 

культуры: 

- способность проявлять инициативу 

и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой 

посредством использования 

стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб определять 

индивидуальные режимы физической 

нагрузки 

3. контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой 

ориентации; 

4. расширять двигательный опыт за счѐт 

упражнений ,ориентированных на 

развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма. 

В области познавательной культуры: 

- знания о роли и месте физической 

культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- умение оказывать помощь 

занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

В области трудовой культуры: 

- умение самостоятельно 

организовывать и проводить занятия по 

базовым видам школьной программы, 

профессионально-прикладной 

физической подготовки, подбирать 

физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную 

деятельность. 

 

В области эстетической В области В 

области эстетической культуры: 

- способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями 

основных физических способностей, 

объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и 

нормативами. 

 

В области коммуникативной 

культуры: 

- способность осуществлять судейство 

соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

 
В области физической культуры: 



134 
 

 и творчество при организации 

совместных занятий физическими 

упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, 

физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь 

занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

- способность проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к 

товарищам по команде и соперникам 

в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать 

трудности, выполнять учебные 

задания по технической и 

физической подготовке в полном 

объеме; 

- умение организовывать 

самостоятельные занятия 

физической культурой разной 

направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

- умение самостоятельно 

организовывать и проводить занятия 

по базовым видам школьной 

программы, профессионально- 

прикладной физической подготовки, 

подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать 

самостоятельные занятия 

физической культурой по 

формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений 

и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- умение организовывать 

самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений 

- умение проводить самостоятельные 

занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и развитию 

основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, 

контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя 

дневник самонаблюдения. 
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 при выполнении упражнений разной 

направленности, подбирать режимы 

физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

В области коммуникативной 

культуры: 

- способность интересно и доступно 

излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

- умение определять задачи занятий 

физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по 

основам их организации и 

проведения; 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

- способность составлять планы 

занятий физической культурой с 

различной педагогической 

направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; 

 

 
 

7 

Знания о физической культуре 

- понимать роль и значение 

физической культуры в 

формировании личностных качеств, 

выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные 

направления и формы ее 

организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

- определять базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с 

Знания о физической культуре 

- характеризовать цель развития спорта 

и Олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между 

народами, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

- определять признаки положительного 

влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

- вести дневник наблюдений по 
физкультурной деятельности, включать 

в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля 

динамики индивидуального 
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 их помощью особенности 

выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

определять их направленность, 

рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

- руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

- использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного 

организма; 

- классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

- самостоятельно организовывать и 

проводить занятия по базовым видам 

школьной программы; 

- тестировать показатели 

физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, 

контролировать особенности их 

динамики в процессе 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

- взаимодействовать со 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

- выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 
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 сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Физическое совершенствование 

- выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- 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 прыжках(в 

высоту и длину); 

- выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических 

качеств. 

 

8 Знания о физической культуре 

- рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные 

направления и формы ее 

организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой 

Знания о физической культуре 

- 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 

движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного 

влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 
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 вредных привычек; 
- определять базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности 

выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

определять их направленность, 

рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

- руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

- использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного 

организма; 

- самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным 

действиям, анализировать 

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 

физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

- вести дневник самонаблюдений по 
физкультурной деятельности, включать 

в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля 

динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

- выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 
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 физической подготовкой; 
- взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Физическое совершенствование 

- выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- 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 прыжках(в 

высоту и длину); 

- выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических 

качеств. 

 

9 Знания о физической культуре 

- рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные 

направления и формы ее 

организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

Знания о физической культуре 

- 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 

движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного 

влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 
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 качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

- определять базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности 

выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной 

недели; 

- руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

- использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного 

организма; 

- классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

- вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля 

динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

- выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке 
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 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; 

- взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Физическое совершенствование 

- выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- 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 прыжках(в 

высоту и длину); 

- выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических 

качеств. 
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1.2.4.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

5-7 •определять источники и зоны 

повышенной опасности в 

современном городе; правильно 

действовать по сигналу оповещения 

«Внимание всем!» 

•распознавать опасные и аварийные 

ситуации в доме (квартире). 

•осваивать правила безопасного 

поведения в нестандартных 

ситуациях 

•изучать основные положения 

Правил дорожного движения 

• правильно действовать при 

возникновении ситуаций 

криминогенного характера в доме, 

квартире и подъезде 

•оценивать состояние окружающей 

среды 

•изучать назначение и устройство 

гражданских и детских 

противогазов. 

•получать знания о видах 

кровотечений, их особенностях и 

способах остановки 

•объяснять значение двигательной 

активности для укрепления здоровья 

•получать представление о видах, 

причинах и последствиях нарушения 

осанки. Учатся предупреждать 
нарушения осанки 

•моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасности. 

•правильно применять первичные 

средства пожаротушения 

•правильно и безопасно вести себя при 

аварийных ситуациях на транспорте 

• правильно действовать в 

криминогенных ситуациях на улице и 

не допускать в отношении себя опасных 

ситуаций; 

• планировать и выполнять мероприятия 

по защите здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой; 

•различать и пользоваться различными 

типами противогазов 

• останавливать кровотечения, применяя 

различные способы в зависимости от 

вида кровотечения и места травмы 

•формировать у себя потребность в 

соблюдении норм здорового образа 

жизни как способа укрепления и 

сохранения здоровья; 

8-9 •различать понятия авария, 

катастрофа, ЧС. 

•понимать классификацию, 

различать типы ЧС 

•иметь представление о пожарах и 

взрывах, знать основные 

поражающие факторы пожаров и 

взрывов, 

•иметь представление о правилах 

безопасного поведения при пожарах 

и взрывах; 

•различать виды аварий с выбросом 

АХОВ 

•иметь представление о свойствах 

наиболее распространенных АХОВ 

и их поражающем действии на 

организм человека; 

•иметь представление о 

последствиях аварий на химически 

опасных объектах и мерах, 

принимаемых по защите населения; 

• усвоить правила безопасного 
поведения при авариях на химически 

•моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасности; 

•правильно и безопасно вести себя при 

аварийных ситуациях при пожаре или 

взрыве, с выбросом АХОВ, 

радиационно опасных веществ; 

•планировать и выполнять мероприятия 

по защите здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой; 

•оказывать доврачебную помощь 

пострадавшим; 

•иметь убеждение в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

•предвидеть возникновение опасных 

ситуаций на дорогах 

•принимать обоснованные решения при 

вождении велосипеда; 
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 опасных объектах 
•иметь представление о 

ионизирующем облучении, видах, 

особенностях радиации 

•различать виды аварий на 

радиационно опасных объектах; 

•иметь представление о 

последствиях аварий на 

радиационно опасных объектах и 

мерах, принимаемых по защите 

населения; 

• усвоить правила безопасного 

поведения при авариях на 

радиационно опасных объектах; 

•иметь представление о причинах 

гидродинамических аварий и их 

классификации; 

• усвоить правила безопасного 

поведения при авариях на 

гидротехнических объектах; 
•понимать личную и общественную 

значимость современной культуры 

безопасности с учѐтом 

ответственного отношения к 

окружающей среде; 

•знать общие правила оказания 

первой помощи пострадавшим и 

уметь еѐ оказывать знать средства 

необходимые для оказания первой 

помощи; 

•формировать убеждение в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

•предвидеть возникновение опасных 

ситуаций на дорогах; 

•знать обязанности велосипедиста. 

Уметь принимать обоснованные 

решения при вождении велосипеда; 

 

 

1.2.4.17. История города 
 

Классы Выпускник научится (базовый 
уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

7 -знать основные особенности Санкт- 

Петербурга (природно- 

географических,исторических, 

экономических, культурных и т.д.); 

-уметь пользоваться 

краеведческими, 

искусствоведческими, 

историческими справочниками и 

энциклопедиями (работать с 

различными указателями, составлять 

списки использованной литературы, 

делать сноски, сопоставлять данные, 

полученные из разных источников 

-формировать ценностное отношение к 

городу в целом, и объектам наследия; 

-уметь извлекать информацию о 

прошлом и настоящем Санкт- 

Петербурга из реальной городской 

среды, исследуя сохранившиеся 

объекты природно-культурного и 

культурного наследия. 

-уметь извлекать информацию о 

прошлом и настоящем Санкт- 

Петербурга (Ленинградской области) из 

экспонатов музейных коллекций. 
-уметь обосновывать свою личностную 
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 -иметь представление о городе как 

феномене культуры, объекте 

комплексного изучения, 

представление об особенностях 

организации городского 

пространства в Петербурге, умение 

ориентироваться в нем, используя 

туристическую карту и систему 

городских ориентиров. 

-знать основные особенности Санкт- 

Петербурга (природно- 

географических,исторических, 

экономических, культурных и т.д.) 

-уметь определять художественный 

стиль, характерный для объектов 

культурного наследие, уметь 

описывать памятники истории и 

культуры, грамотно используя 

архитектурные и 

искусствоведческие термины и 

понятия; 

-уметь объяснить на конкретных 

примерах влияние статуса Санкт- 

Петербурга (бывшая столица, порт, 

центр культуры, науки, образования) 

на формирование его культурного 

наследия 

-формировать наличие интереса к 

прошлому и настоящему родного 

края, стремление расширить свои 

представления о Санкт-Петербурге 

оценку поступкам горожан, 

историческим событиям, объектам 

природно-культурного и культурного 

наследия 

-уметь пользоваться краеведческими, 

искусствоведческими, историческими 

справочниками и энциклопедиями 

(работать с различными указателями, 

составлять списки использованной 

литературы, делать сноски, 

сопоставлять данные, полученные из 

разных источников 

-уметь представлять результаты 

самостоятельного краеведческого 

исследования в различных 

формах(электронная презентация, 

реферат, творческая работа) 

- иметь представление о возможностях 

Санкт-Петербурга для самореализации 

и определения дальнейшей жизненной 

стратегии 

-уметь реконструировать облик города, 

исторические события, жизнь и быт 

горожан на основе сопоставления 

различных текстов 

культуры(письменных и 

изобразительных источников, музейных 

экспозиций, реальной городской среды) 

8 -указывать хронологические рамки 

формирования архитектурных 

стилей, а так же городских традиций 

объяснять причины их появления 

или исчезновения. 

Называть особенности 

экономического развития, 

рассказывать о развитии 

образования и культуры города в 

XIX в. 

-знание основных особенностей 

Санкт-Петербурга (природно- 

географических,исторических, 

экономических, культурных и т.д.) 

-перечислять петербургские музеи, в 

коллекциях которых хранятся 

подлинные памятники всемирного 

культурного наследия; называют 

конкретные экспонаты 

(соответственно программе курса 8 

класса); узнавать их по 

изображению; 

-называть фамилии знаменитых 

петербуржцев XIX в., соотносить их 

с соответствующими памятниками 

-меть пользоваться краеведческими, 

искусствоведческими, историческими 

справочниками и энциклопедиями 

(работать с различными указателями, 

составлять списки использованной 

литературы, делать сноски, 

сопоставлять данные, полученные из 

разных источников; 

-уметь извлекать информацию о 

прошлом и настоящем Санкт- 

Петербурга из реальной городской 

среды, исследуя сохранившиеся 

объекты природно-культурного и 

культурного наследия. 

-обосновывать свою личностную 

оценку поступкам горожан, 

историческим событиям, объектам 

природно-культурного и культурного 

наследия 

-уметь представлять результаты 

самостоятельного краеведческого 

исследования в различных формах 

(электронная презентация, реферат, 

творческая работа; 

-анализировать произведения искусства, 
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 наследия, рассказывать об их 
жизнедеятельности, высказывать 

свое мнение о вкладе каждого из них 

в культурное наследие Санкт- 

Петербурга 

-уметь разъяснять особенности 

формирования петербургского 

населения; специфику его состава в 

XIX веке; указывать условия жизни 

жителей имперской столицы; 

-уметь перечислять традиционные 

проблемы горожан и городского 

хозяйства; рассказывать об 

особенностях быта горожан; 

выявлять связи с сегодняшним днем. 

-находить изученные городские 

объекты на карте города по адресу, 

природным ориентирам, по 

городским ориентирам и 

доминантам; по маршрутному листу; 

по карте достопримечательностей, 

схеме метрополитена, карте 

транспорта Санкт-Петербурга. 

-узнавать объект по изображению, 

по деталям, по описанию; 

исследовать» изображение 

(рассматривать, выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) соотносить с 

реальным объектом города; 

-уметь определять художественный 

стиль характерный для объектов 

культурного наследие, умение 

описывать памятники истории и 

культуры, грамотно используя 

архитектурные и 

искусствоведческие термины и 

понятия 

оценивать их художественные 

особенности. 

-уметь выражать собственные суждения 

о людях, времени. 

-уметь выражать собственные суждения 

о литературных произведениях 

-применять полученные знания, умения 

на уроках, на учебных прогулках по 

городу, при подготовке сообщений, при 

выполнении творческих работ, а также 

в общении с родственниками, 

младшеклассниками, во внеклассных 

мероприятиях, в реальной городской 

среде. 

9 -иметь представление о городе как 

феномене культуры, объекте 

комплексного изучения 

-уметь пользоваться 

краеведческими, 

искусствоведческими, 

историческими справочниками и 

энциклопедиями (работать с 

различными указателями, составлять 

списки использованной литературы, 

делать сноски, сопоставлять данные, 

полученные из разных источников); 

-иметь представление об 

особенностях организации 

городского пространства в 

Петербурге, умение ориентироваться 

в нем, используя туристическую 

карту и систему городских 

ориентиров; 

-наличие ценностного отношения к 

городу в целом, и объектам наследия, в 

частности, 

-умение извлекать информацию о 

прошлом и настоящем Санкт- 

Петербурга из реальной городской 

среды, исследуя сохранившиеся 

объекты природно-культурного и 

культурного наследия 

-умение обосновывать свою 

личностную оценку поступкам горожан, 

историческим событиям, объектам 

природно-культурного и культурного 

наследия 

-наличие интереса к прошлому и 

настоящему родного края, стремление 

расширить свои представления о Санкт- 

Петербурге. 

-желание самостоятельно организовать 
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 -иметь представление о способах 

решения повседневных проблем, 

связанных с проживанием в 

мегаполисе (организация досуга в 

выходной день, вызов врача, 

водопроводчика и т.д.); 

-уметь извлекать информацию о 

прошлом и настоящем Санкт- 

Петербурга (Ленинградской 

области) из экспонатов музейных 

коллекций; 

-уметь представлять результаты 

самостоятельного краеведческого 

исследования в различных 

формах(электронная презентация, 

реферат, творческая работа) 

-уметь определять художественный 

стиль характерный для объектов 

культурного наследие, умение 

описывать памятники истории и 

культуры, грамотно используя 

архитектурные и 

искусствоведческие термины и 

понятия; 

-знание основных особенностей 

исторического развития Санкт- 

Петербурга (Ленинградской 

области) в различное историческое 

время; 

или включиться в социальные 

молодежные акции, направленные на 

улучшение и благоустройство 

городской среды, охрану памятников 

наследия, помощь горожанам, 

пропаганду краеведческих знаний; 

-желание самостоятельно организовать 

или включиться в социальные 

молодежные акции, направленные на 

улучшение и благоустройство 

городской среды, охрану памятников 

наследия, помощь горожанам, 

пропаганду краеведческих знаний. 

-умение представлять результаты 

самостоятельного краеведческого 

исследования в различных формах 

(электронная презентация, реферат, 

творческая работа 

-умение реконструировать облик 

города, исторические события, жизнь и 

быт горожан на основе сопоставления 

различных текстов культуры 

(письменных и изобразительных 

источников, музейных экспозиций, 

реальной городской среды; 

-умение обосновывать свою 

личностную оценку поступкам горожан, 

историческим событиям, объектам 

природно-культурного и культурного 

наследия 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения ООП ООО, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности учреждения (соответственно с целями аккредитации). 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формирования 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по всем предметам. 

 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов включает 

оценку педагога. 

 

Посредством ряда оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, 

наблюдений, тестирований, диагностических исследований, стартового, промежуточного, 

итогового контроля отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) 

освоения ООП. 

 

Ещѐ одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны 

ближайшего развития». В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (метапредметные и предметные стандартизированные 

письменные и устные работы, защита проектов, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особое место, среди них, занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы. 

Для эффективного оценивания достижений обучающихся комплексно применяется формирующее 

оценивание (цель которого определение личного прогресса обучающегося) и суммативное 

оценивание (цель которого – установление соответствия учебных результатов обучающихся 

нормам и требованиям образовательного стандарта). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 
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 мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. В соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных достижений проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный итоговой проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

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

 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. Выбор 

предмета (предметов) остается за учащимся, тема учебного проекта согласуется с руководителем 

проекта. Оценка за выполнение и защиту учебного проекта может оформляться отдельной 

строкой в ведомость итоговых результатов его. Невыполнение учебного проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету, и признается академической 

задолженностью. 

 

Критерии оценки индивидуального итогового проекта представлены в приложении 1. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. В ГБОУ СОШ 

№264 для описания достижений обучающихся используются пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 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», 

отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»): 

•   низкий уровень достижений, оценка   «плохо» (отметка   «1»),   но   в целях   гуманизации 

не выставляется. 

 

Особенности оценки предметных результатов по отдельным учебным дисциплинам описаны в 

рабочих программах; по отдельным предметам модели оценок представлены в приложении №2. 

 

Для стартовых и итоговых работ в соответствии с дальнейшим профилем обучения по 

следующим предметам – математика, русский язык, физика, обществознание, информатика 

принята двухуровневая системавыделения базового и повышенного уровней. 
 

 

Наименовани 

е уровней «5» «4» «3» «2» 

Базовый 

уровень 

 Частично 

успешное решение 

(с незначительно, 

не влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой- 

то момент 

решения). 

Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

Решение типовой 

задачи, подобной 

тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные знания. 

Норма, зачѐт, 

удовлетворитель 

но. 

50-74% 

Не достигнут 

необходимый 

уровень 

Не решена 

типовая, много раз 

отработанная 

задача. 

 

 

 
 

Ниже нормы, 

неудовлетворител 
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  полностью 

самостоятельно) 

75-100% 

 ьно 

0-49% 

Повышенный 

уровень 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в 

данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания 

и умения, но в 

новой, 

непривычной 

ситуации. 

 

 
Полностью 

успешное 

решение (без 

ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

98% - 100% 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в 

данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания 

и умения, но в 

новой, 

непривычной 

ситуации. 

 

 
Частично 

успешное 

решение 

(с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в 

какой-то момент 

решения) 

75-97% 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в 

данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания 

и умения, но в 

новой, 

непривычной 

ситуации. 

 

 
Зачѐт, 

удовлетворитель 

но. 

50-74% 

Не достигнут 

необходимый 

уровень 

Не решена 

нестандартная 

задача. 

 

 

 

 

 
Ниже нормы, 

неудовлетворител 

ьно 

0-49% 

 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,районного); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы ГБОУ СОШ №264. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий составлена на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД. Программа содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от начального 

образования к основному общему образованию. 

 

Данная программа является основой внутришкольного контроля над качеством деятельности по 

формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов. Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

Цель: Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, 

создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся. 

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки рабочих учебных программ. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Реализация данной программы позволит осуществить переход: 

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к определению 

цели как умения учиться; 

–от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как 

процесса образования и порождения смыслов; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

 

Условия реализации программы: 

 Кадровые – наличие педагога, являющегося творческой, профессионально компетентной 

личностью, осознающего смысл и цели образовательной деятельности, умеющего 

составлять целостную образовательную программу, наделѐнного способностью видеть 

индивидуальные качества учеников, способного к профессиональному творческому росту. 

 Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных 

кабинетов учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, 

компьютерными столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, 

теле-видео-аудиоаппаратуры. 

  Информационные - наличие в учреждении информационно-библиотечного центра, 
подключение к сети Интернет всех школьных компьютеров и объединение их в локальную 
сеть, наличие электронного сайта школы. 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 
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- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно- этических 

отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание. 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнѐра, его позиции в 

общении и взаимодействии, учѐт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в том 

числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

 
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Аспект 5 класс 6-7 класс 8-9 класс 
необходимое 

условие 
1. Блок личностных универсальных учебных действий 

Смыслообразова 

ние на основе 

развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

осмысленность 

учения, 

понимание 

значимости 

решения учебных 

задач, 

соотнесение их с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 
(Какое значение 

имеет для меня 
учение?) 

доведение работы 

до конца, 

стремление к 

завершѐнности 

учебных 

действий 

преодоление 

препятствий при 

их 

возникновении; 

концентрация и 

сосредоточение 

на работе 

специально 

организованная 

рефлексия 

учащимся своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующей 

учебной 

деятельности 

Развитие Я- 

концепции, 

самооценки; 

выработка своей 

жизненной 

позиции в 

отношении мира, 

окружающих 

людей, самого 

себя и своего 

будущего. (Я – 

член семьи, 

школьник, 

одноклассник, 

друг, гражданин) 

усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всѐм 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

Способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных 

стадий развития; 

осознание своей 

принадлежности 

к социальной 

группе и 

соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы 

ценностей, норм 

и ценностей 

развитие 

критичного 

мышления; 

создание учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценивания 

и оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

Развитие 

морального 

личностные 
действия 

оценка 
значимости для 

оценка и степень 
принятия 

наличие 
открытых 
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сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно- 

этических 

отношений. 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяя 

сориентироваться 

в нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках (Почему 

я, мои друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответственность с 

моей стороны и 

со стороны моих 

сверстников) 

себя моральной 

дискуссии, 

оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций и 

возражений 

против принятого 

решения; 

ответственности 

за результаты; 

анализ того, 

насколько 

принятое 

решение 

справедливо и 

правильно; 

оценка 

изменений 
собственных 

установок и 

позиции 

содержательных 

дискуссий, 

направленных на 

моральную 

проблематику; 

создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновением 

разных точек 

зрения; участие 

всех уч-ся в 

создании правил, 

обязательных для 

всех; развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через развитие 

эмоциональной 

привязанности к 

группе 
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

Целеполагание и 

построение 

жизненных 

планов 

во временной 

перспективе 

самостоятельно 

ставить 

цель 
деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои 

действия и 

оценивать 

их успешность 

составление 

жизненных 

планов 

включающих 

последовательнос 

ть 

этапных целей и 

задач 

их взаимосвязи, 

планирование 

путей и 

средств их 
достижения, на 

основе рефлексии 

смысла 

реализации 

поставленных 

целей 

содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов; личные 

планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

задания на общее 

планирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной 

работы. 

Регуляция 

учебной 

деятельности. 

управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, 

коррекции 

своих действий и 

оценки 

успешности в 

освоении 

материала 

формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельност 

ь, инициативност 

ь, 

ответственность 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий 

среды 

реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентированная 

на 

определенные 

условия 

работы, усилия и 

уровень 

достижения); 

операциональный 

опыт 
(общетрудовые, 



154 
 

    учебные знания и 

умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт 

сотрудничества в 

совместном 

решении 
задач 

Саморегуляция 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний 

представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

высокая степень 

интегрированнос 

ти таких 

компонентов 

самоорганизации, 

как 

целеполагание, 
анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

построение 

внутреннего 

плана 

действий как 

представление о 

целей способах и 

средствах 

деятельности 

Самоконтроль и 

самооценивание 

умение 
сравнивать 

характеристики 

запланированног 

о и 

полученного 

продукта 

и делать вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу 

оценивание 

продукта 

своей 
деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным 

способом 

оценка продукта 

своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

умение 

предложить 

способ убедиться 

в достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения цели 

использование 

приемов 

совместно- 

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить цель 

и 

полученный 

результат 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

Общеучебные 

действия 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

применение 

методов 

информационног 

о 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

знаково- 

символические 

действия, 

включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

смысловое 

чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения 

в зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 
художественного, 

включение 

учащихся в 

исследовательску 

ю и проектную 

деятельность 
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  преобразование 

модели 

с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 
решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия; 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

научного, 
публицистическо 

го и официально- 

делового стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

умение 

адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание 

текста, 

составлять 

тексты 

различных 

жанров, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи 

 

Универсальные 

логические 

действия 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных; 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

в том 

числе 
самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов 

выбор оснований 

и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий 

установление 

причинно- 

следственных 

связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

включение 

учащихся в 

исследовательску 

ю и 

проектную 

деятельность 

Действия 

постановки и 

решения 

проблем 

объяснение с 

какой 

позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы; 

описание 
желаемой и 

обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной 

ситуации и 

указание на 

противоречия 

между 
желаемой и 

определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа 

проблемы 

(указание на 

причины и 
вероятные 

включение 

учащихся в 

исследовательску 

ю и 

проектную 

деятельность 
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 реальной 

ситуаций, 

указание на 

отличия 

определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательнос 

ти 

шагов по 

решению 

задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 
-выполнение по 

заданному 

алгоритму 

текущего 

контроля 

своей 

деятельности; 

сравнение 

характеристик 

запланированног 

о и 

полученного 

продукта, 

вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу; 

оценка продукта 

своей 

деятельности по 

заданным 

критериям 

заданным 

способом; 

указание на 

сильные и 

слабые стороны 

своей 

деятельности. 

определение 

мотивов 

своих действий 

реальной 
ситуацией; 

указание 

некоторых 

вероятных 

причин 

существования 

проблемы; 

постановка задач 

адекватных цели; 

самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе 

заданных 

критериев его 

оценки; выбор 

технологии 

деятельности 

(способа 

решения задачи); 

планирование 

ресурсов; 

самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего 

контроля 

своей 
деятельности; 

Оценка продукта 

своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определѐнным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

указание на 

причины 

успехов и неудач 

в 

деятельности, 

предложение 

путей 

преодоления/ 

избегания 

неудач; анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

последствия еѐ 

существования); 

указание на 

риски, 

которые могут 

возникнуть при 

достижении цели 

и обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 
альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учѐтом 

изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или 

параллельно); 

проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

внесение 

контроля; 

предложение 

способа 

убедиться 

в достижении 

поставленной 

цели и 

определение 

показателей 

достижения цели; 

приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт 

и т.п.) в других 

видах 

деятельности 

 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

Межличностное 
общение 

учѐт позиции 
собеседника, 

способность к 
согласованным 

умение 
определить цели 

систематическое 
использование 
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(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнѐра, его 

позиции в 

общении и 

взаимодействии, 

учѐт разных 

мнений, 

овладение 

средствами 

решения 

коммуникативн 

ых задач, 

воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

понимание, 

уважение к 

иной точке 

зрения, умение 

обосновать и 

доказывать 

собственное 

мнение 

действиям с 

учетом 

позиции другого, 

способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты 

с другими 

людьми; 

удовлетворитель 

ное 

владение 

нормами и 

техникой 

общения 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 
адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

таких 
формы работы 

как: дискуссия, 

проектная 

форма 

деятельности 

Кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование 

работы в группе, 

в 

том числе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

осуществление 

действий 

обеспечивающих 

возможность 

эффективно 

сотрудничать как 

с 

учителем, так и 

со 

сверстниками: 

умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять 

роли. 

уметь 

договариваться 

самостоятельное 

следование 

заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения; 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой 

работы; 

разъяснение 

своей 

идеи, предлагая 

ее, или 

аргументируя 

свое 

отношение к 

идеям 

других членов 

группы 

умение 
самостоятельно 

договариваться о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в конце 

работы; 

распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 
друг друга 

организация 

работы в 

группе, 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке 

Формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания, 

правильно 

выражать 

свои мысли, 

оказывать 

указание на 

сильные и 

слабые стороны 

своей 

деятельности; 

определение 

мотивов 

своих действий 

указание причин 

успехов и неудач 

в 

деятельности; 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач и 

систематическое 

проведение 

анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия 
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 поддержку друг 

другу 

 предложение 

путей их 

преодоления/избе 

гания в 

дальнейшей 

деятельности; 

анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации 

при принятии 

решений 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой. 

 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие. 

 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровне основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне основного общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующей уровень общего образования.Трудности такого перехода, ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Оценивание результативности формирования и развития универсальных учебных действий у 

учащихся основного общего образования, обучающихся по ФГОС, проводится ежегодно с 
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использованием диагностического инструментария, разработанного Санкт-Петербургской 

Академией постдипломного педагогического образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования УУД. 

 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 

УУД на уроках русского языка являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка 

во многом определяют результаты обучения другим предметам учебного плана, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской компетентности, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

 

В процессе работы с художественным произведением обучающийся осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
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окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Иностранный язык (английский язык) формирует коммуникативную культуру, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 

обучения иностранному языку является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Математика( алгебра, геометрия) выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Обучающиеся учатся ставить вопросы по ходу выполнения 

задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль 

и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике 

обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

Информатика,изучающая закономерности протеканияинформационных процессов в системах 

различной природы, методы, средства и технологии автоматизации информационных процессов. 

Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников, а также 

формированию УУД: 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
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- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Изучение «Физики» способствуют формированию следующих УУД: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; 

-анализировать и перерабатывать поученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем. 

 

История, обществознание, география, история городапомогают учащемуся в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 

общественных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт обучающемуся ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. 

При изучении курса «История», «Обществознание», «География» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и исторического прошлого народа; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
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- умение наблюдать, исследовать события исторического прошлого, выделять характерные 

особенности, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения, обучающиеся 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своѐ место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

 

Биология обеспечивает формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об использовании природных ресурсов, об основах экологической 

грамотности. При изучении курса «Биология» формируются и развиваются следующие УУД: 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов; 

- способность оценивать деятельность человека в природе; - определять влияние факторов риска 

на здоровье человека; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха. 

 

При изучении Химии формируются и развиваются следующие УУД: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить химические эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

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

учебных и познавательных задач; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка) является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала учащегося, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У учащихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. Метапредметные результаты 

освоения изобразительного искусства проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 
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– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит 

в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей обучающихся, стремления 

активнопознавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» естественным путѐм интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 

искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это создаѐт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Приоритетной целью школьного курса «Черчения (черчения и графики)» является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Курс способствует формированию УУД: 

- развитие наблюдательности, самостоятельности, аккуратности и точности в работе; 

- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей). 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

формирует основы гражданской, этносоциальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта истории народов России как части мировой 

истории, способствует усвоению базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демографических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. Формируемые УУД при изучении курса «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»: 

- приобретение опыта цивилизационного подхода к оценке социальных явлений; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной самоидентификации личности; 

- воспитание уважения историко-культурному наследию народов России; восприятию традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и много 

конфессиональном Российском государстве. 

В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры - представителей разных 

национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. 

Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек - творец и носитель культуры. Вне 

культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности 

- часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 
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Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал- 

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий - патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде - красота человека. Тема труда 

в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен...». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. Семья - хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья - первый трудовой коллектив. 

Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 
влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 
внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама.озникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века) - золотое время исламской культуры. Успехи образования и 
науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно- 

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. 
Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие 

Моисея. Синагога - молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 
Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 
симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 

человека. 

 

Физическая культура 

Универсальными компетенциями обучающихся по физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; - организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Учебный курс «Охрана безопасности жизнедеятельности»направлен прежде всего на 

формирование следующих УУД: 

- определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

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

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Содержание учебных предметов является одним из разделов рабочих программ учителя. Рабочие 

программы являются приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются и принимаются Педагогическим 

Советом ГБОУ СОШ № 264 на каждый учебный год в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 264 Кировского района 

Санкт-Петербурга. 

Программы отдельных курсов, предметов содержат: 

 . Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 . Общую характеристику учебного предмета, курса; 

 . Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 . Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 

 . Содержание учебного предмета, курса; 

 . Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 . Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

 . Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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Перечень рабочих программ учебных предметов представлен в Приложении 4. 

 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой, 

общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно- 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (школьных, муниципальных, 

городских, региональных, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
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– в благоустройстве школы, класса, города; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

– учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовымипредприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; 

– совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

– формирование убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

спиртных напитков и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 

– цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
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– направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательной деятельности; 

– содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

– формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели (декады), олимпиады, конкурсы); 

– этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

– основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания; 

– модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательной деятельности; 

– описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

– систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся; 

– критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

– методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

– планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
Основные термины: 

воспитание –составляющая процесса образования,духовно-нравственное развитие–один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности; 

духовно-нравственное развитие –осуществляемое в процессе 

социализациипоследовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

воспитание создает условия для социализации(в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении);в узком значении социализация характеризуетпроцессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами), предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общегообразования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 классов – 

подростковый возраст, в период которого формируются чувство взрослости и «Я-концепция», 

появляется рефлексия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание; возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и 

поведения взрослеющего ребенка; происходит дифференциация интересов, кризис по отношению 

к прежним досуговым занятиям; возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 

происходит снижение мотивации к обучению; возникает чувство взрослости, потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, доверия; проявляется склонность к 

фантазированию; возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; происходит 

усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность статуса в группе 

сверстников. 

Целью духовно-нравственного развития,воспитания и социализации 

обучающихсяявляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности 

обучающихся. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся науровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273), в тексте Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации«Об 

образовании» (ФЗ № 273): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 



170 
 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; демократический характер 

управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования; сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества вформулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания». 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни–классныхколлективов: 

‒обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации,профессиональнойориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции. Формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры); 
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- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

какОтечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа,своейэтнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере социального 

взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимойдеятельности, 

конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение знаний 

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях, в ученическом самоуправлении; участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другимилюдьми 

(усвоение обучающимися нравственных ценностей,формирование способностипротивостоять 

негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды); 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

ивыбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своегопрофессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 

у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитиемотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного,здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
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веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфереискусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части ихобщей духовной 

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

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

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Россиикак 

Отечеству предполагается осуществлять преимущественно в ходе внеурочнойдеятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь 

выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере 

общественнойсамоорганизации организована в рамках внеурочной деятельности и включения 

врабочие программы учебных предметов (основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР), изобразительное искусство и музыка, история города, история и 

обществознание) и тем (модулей), содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, 

которое должно обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ. 

Основы     духовно-нравственного      воспитания      в      учебно-предметном      курсе 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и 

предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах 

учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся в ценностно- 

ориентационной сфере. 

Формирует эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, способствует 

осознанию системы общечеловеческих ценностей. Развивает эстетический (художественный) 

вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров, помогает осваивать многообразную культурную картину современного мира. 

Воспитывает понимание ценности художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства, формирует уважение к культуре других народов. Способствует 

становлению эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни, духовно- 

нравственного потенциала, аккумулированного в произведениях искусства. Формирует 

способность ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства. 
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При формировании ответственного отношения к учебно-познавательнойдеятельности 

используются различные формы внеурочной деятельности,возможности программ 

дополнительного образования, в этом направлении важная роль отводится учителям- 

предметникам и классным руководителям. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другимилюдьми 

предусматривает    использование    потенциала    уроков    предметных    областей«Филология», 

«Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности в учебном коллективе, развитие 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений, 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через систему работыпедагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, организациями среднего и высшего профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого- 

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

В создании условий для самопознания,самоопределения,самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю,врешении данной 

задачи могут быть задействованы возможности программ дополнительного образования (как 

школьные, так и реализуемые организациями дополнительного образования детей). 

Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний), 

происходит через изучение предмета «Биология», предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные 

формы внеурочной деятельности. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 

Содержание: 
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- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально- 

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

Виды 
деятельности 

Формы занятий 

Изучение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

основных прав и 

обязанностей 

граждан России, 

политического 

устройства 

Российского 

государства, его 

институтов, их 

роли в жизни 

общества, 

символов 

государства 

1.Урочная деятельность 
5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 8-9кл.- 

уроки обществознания, истории, литературы, истории Санкт-Петербурга. 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-6кл.- Цикл бесед «Государственная символики России» 

7-9 кл.- Цикл бесед «Правовая культура - что это?» 

5-9кл.-Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-человек и 

личность» 

5-9кл.-экскурсионная программа «Санкт Петербург-день за днѐм». 

7-9кл. – Неделя правовых знаний (ноябрь) 

5-6 кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, посвященная 23 

февраля. 

5-9 кл.-«День памяти» - 8 сентября, 27 января, 9 декабря, 9 мая. 

5-9кл.- «12 декабря – Конституция РФ» 

9 кл. – Посещение Законодательного собрания (урок права) 

3. Внешкольная деятельность 

5-9 кл. – ежегодное участие в городских, районных, всероссийских 

конкурсах. 

5-9 кл.- участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах.(по 

плану ИМЦ, ДДТЮТ, ДДТ, ПМК «Молодежный») 

Знакомство с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин, 

посещения районной библиотеки им. А.В. Молчанова). 

1.Урочная деятельность. 

5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы, истории 

Санкт-Петербурга. 

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы, МХК. 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9кл.-экскурсии по планам классных руководителей 

5-9кл.- Радиопередачи к памятным датам 

5-9кл – торжественно-траурные церемониалы на Красненьком кладбище, у 

Блокадного трамвая, акции памяти на Пискаревском мемориальном 

кладбище, 
5-9 кл.- День памяти. «Мы внуки страны, победившей фашизм». 9 мая, 
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 5-9 кл.- День памяти «Мы помним, мы гордимся» 8 сентября, 27 января 
5-9 кл. Уроки мужества. « В жизни всегда есть место подвигу». Герой России 

– В.В. Таташвили – выпускник школы, погибший при исполнении воинского 

долга – 9 декабря. 

3. Внешкольная деятельность 

5-7 кл.- Акция « открытка ветерану». Открытка на парадной. 

5-9 кл. - участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах, 

конференциях (по плану ИМЦ, ДДТЮТ) 

5-9кл. Участие в церемонии «Вахта памяти» ко Дню Победы, Дню Героев 

Знакомство с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучение учебных дисциплин в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

1.Урочная деятельность. 

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, географии, 

истории Санкт-Петербурга 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии, Истории Санкт-Петербурга 

2.Внеурочная деятельность. 

2.Внеклассная деятельность. 

8-9 кл. Программа внеурочной деятельности «Пешком по Санкт-Петербургу» 

5-6 кл. Программа внеурочной деятельности «Петербургскийквест» 

7 кл. Программа внеурочной деятельности «Музеи Санкт-Петербурга» 

5-8 кл. Программа внеурочной деятельности «Мы и современные традиции» 

5-9 кл. Новогодние представления для начальной школы. 

3. Внешкольная деятельность 

ОДОд школы: 

студия современного танца «Натали» 

Театральная студия – «Счастливая долина» 

Цикл туристических поездок « Широка страна моя родная» 

Знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

Классные часы, беседы, фильмы, праздники. 
 1.Урочная деятельность. 

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, история Санкт-Петербурга, 

технологии, географии 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии, история Санкт-Петербурга 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9 кл. Цикл классных часов «Поклонимся великим тем годам.» 

5-9 кл. Праздничные новогодние представления. 

5-9 кл. День памяти. «Забыть нельзя простить» 27 января День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

5-6 кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, посвященная 23 

февраля. 

кл. «Вам женщины посвящается…» праздничный концерт к 8 марта 

5-6кл. «Книжкины именины» 2 апреля - « Международный день детской 

книги» 

6-7 кл. Игра-викторина «Знай и люби свой город» 

1 сентября - Всероссийский праздник «День знаний». 

5-9 кл. 8 сентября –День памяти. Начало блокады. 

5-9 кл. Всемирный день учителя 5 октября Праздничный концерт ко Дню 

учителя. 

5-9 кл. 19 октября День царскосельского лицея. 

5-9 кл. Конкурсы чтецов. 

5-9 кл. 4 ноября День народного единства. 

5-9 кл. - 30 ноября День матери 
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 5-9 кл. 9 декабря День героев Отечества 
5- 9 кл. Радиопередача « У каждой эпохи свои герои» 

3. Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских акциях, посвященных памятным датам. (По 

плану ИМЦ,ДДТЮТ,ПМК «Молодежный») 

Результаты: 
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Содержание: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Видыдеятельности Формызанятий 

Участие в улучшении 

школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего 

социума. 
 

Участие в разнообразных видах 

и типах отношений в основных 

1.Урочная деятельность. 
5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (районные, 

городские, региональные, всероссийские, международные) 

 2.Внеурочная деятельность 

5-9кл. Организация экскурсионных программ. 

5-9кл. Организация посещения музеев, выставок, театров. 

5-9 кл. Формирование кружков, объединений, секций по 



177 
 

сферах своей 
жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

интересам. 
5-9 кл. Недели предметной направленности.(естественно- 

научный цикл, словесность, страноведение, точные науки, 

история, право, обществознание) 

5-9кл. Участие в общественной жизни школы, района, города. 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

5-9 кл. праздничный концерт «Учитель, перед именем 

твоим…» 

5-6 кл. Конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!» 

5-9 кл. Праздничный концерт «Вам, женщины!» 

5-9кл. Общешкольные чемпионаты по волейболу, футболу, 

баскетболу. 

5-9кл. Линейки, посвящѐнные окончанию учебного года. 

5-9кл. Неделя правовых знаний. 

2.2 ОДОД 

5-9кл. Все объединения структурного подразделения ОДОД. 

3. Внешкольная деятельность 

5-9кл.Участие в Неделе детской и юношеской книги, встречи 

с представителями районной библиотеки, детскими 

писателями 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, играх, круглых 

столах.(по плану ИМЦ, ДДЮТ, ПМК «Молодежный») 

Овладение формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально- мысленный 

перенос в положение другого 

человека 

1.Урочная деятельность. 
5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану. 

5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (районные, 

городские, региональные, всероссийские, международные) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл Тренинги саморегуляции (в соответствии с планом 

психолога). 

5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль» 

3.Внешкольная деятельность 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, социальных 

проектах, круглых столах, конференциях (по плану ИМЦ, 

ДДЮТ) 

Результаты: 
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

Содержание: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби- тельным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 
 

 
Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, подготовка 

и проведение бесед 

1.Учебная деятельность. 
5-9 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки, истории 

Санкт-Петербурга 

2. Внеурочная деятельность 

2.1 ОДОД 

5-9 кл. Театральная студия «Счастливая долина» 

(литературные вечера, конкурсы песен, спектакли, 

викторины) 

3.Внешкольная деятельность. 

5-9 кл.- участие в городских, районных патриотических, 

социальных акциях, в акциях милосердия.( «Открытка 

ветерану», «Белый цветок», концерт и новогодние подарки 

для детей-инвалидов, Акция помощи бездомным животным 

приюта «Ковчег» «Руку – лапе») 

Участие в общественно 

полезном труде (в помощь 

школе, городу, родному краю) 

1. Урочная деятельность. 

5-8 кл. Урок технологии. 

2. Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов к будущей 

профессии». 

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
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 5-9 кл. Экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы 

макулатуры) 

3.Внешкольная деятельность. 

7-9кл. Участие в школьном и районном субботнике (осень, 

весна) 

Дела благотворительности, 

милосердия, оказании помощи 

нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, 

природе. 

1.Урочная деятельность. 

Уроки Биологии, технологии. 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 ОДОД 

Новогодняя Концертная программа для детей-инвалидов в 

Константиновском Дворце 

 3.Внешкольная деятельность. 

5-9 кл. – Акция помощи приюту для животных «Ковчег» - 

«Руку лапе» 

Общение со сверстниками 

противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, подготовка и 

проведение бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях 

1.Урочная деятельность. 
5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие 

коммуникативных навыков воспитанников на уроках) 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл тематические классных часов: «Как правильно 

общаться». 

5-6 кл. Диспут на тему « Что в моѐм понимании дружба?» 

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога; 

5-9 кл. Тренинги по психологии и коммуникативности; 

7 кл. – Гид по взрослению компания ProcterandGambel 

2.2 ОДОД 

Все объединения ОДОД. 

3.Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях района, города. 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи, театры СПб, поездки в 

другие города. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - 

беседы о семье, о родителях и 

прародителях, 

открытые семейные праздники, 

выполнение и презентация 

совместно с родителями 

творческих проектов 

1.Урочная деятельность 
5-9 кл. Уроки литературы, истории, обществознания, 

технологии. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы «Семья и семейные 

ценности». 

5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа и я –спортивная 

семья» 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта. 

5-9 кл. – Акция «Белый цветок» 

3. Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Организация выпускных вечеров. 

5-9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с 

родителями. 

5-9 кл. Участие в семейных конкурсах района, города. 

5-9 кл. Участие в городских и районных родительских 

собраниях. 

5-9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных 

«Дню матери», «8 марта», «День защитника отечества» и др. 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

1.Урочная деятельность 
ОРКЭ ("Основы православия", "Основы ислама", "Основы 

буддизма", "Основы иудаизм) . Цикл гуманитарных учебных 

дисциплин. 
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 2. Внешкольная деятельность 
Знакомство с деятельностью традиционных российских 

религиозных объединений в районе. Экскурсионные 

программы посещения памятников исторического наследия, 

музеев города и пригорода. 

Результаты: 
ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания 
 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Ценностные основы: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

Содержание: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально- 

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
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- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений 

о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных 

возможностях 

человеческого организма, 

их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 

пропаганда экологически 

сообразного здорового 

образа жизни 

1.Урочная деятельность 
5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 

 2.Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Цикл пешеходных экскурсий «По безопасному 

маршруту…». 

7-9 кл. Цикл кл. часов ««Как уберечь от неверного шага». 

(Профилактика вредных привычек). 

5-6 кл. Консультативные встречи «Неразлучные друзья – родители 

и дети». 

2.2 ОДОД Спортивные секции и кружки – ШСК «Сокол» 

 3. Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в ежегодной районной экологической акции 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

6-8 кл. – Экскурсия «Мир океанариума». 

5-9 кл. – Акция «Круг жизни» - макулатура в обмен на саженцы 

Получение представлений 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в 

рамках бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

 

Профилактика вредных 

привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить 
«нет») - дискуссии, 

1.Урочная деятельность 
Уроки физической культуры, ОБЖ, биологии. 

 2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса», 

«Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

5-9 кл.Тематические классные часы по изучению индивидуальных 

особенностей организма 

5-9кл. Проведение классных часов – тренингов по развитию 

навыков умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. 

5-9 кл. Цикл бесед «Здоровье-ценность человека» 

8-9 кл. Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», «Скажем 

наркотикам НЕТ» 

7-9 кл. Беседа «Мы – за здоровый образ жизни!» 

9 кл. – посещение передвижной выставки «Наркотик – убийца» 
2.2. ОДОД. 
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тренинги, ролевые игры, 

обсуждения 

видеосюжетов и др. 

5-9кл. Секция ОФП. Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

6-9 кл. 

3.Внешкольная деятельность 

5-9 кл.- участие в городских, районных социальных проектах по 

профилактике вредных привычек (по плану ИМЦ, ДДТЮТ) 

Результаты: 
ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально- психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 
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Содержание: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Развитие культуры учебной 
деятельности учащегося (Образование 

– труд для себя и для других). 

Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на 

практике полученных знаний и 

умений. 

 
 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам. 

 

Общественно полезная деятельность 

на базе школы и пришкольной 

территории. 

Обретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно- трудовой 

деятельности 

1.Урочная деятельность 
5-9 кл. Все учебные дисциплины.(Привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду.) 

5-9 кл. Предметные недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам. 

8-9 кл. – Посещение выставок в Экспофоруме, ЛенЭкспо 

8-9 кл. – профориентационное анкетирование 

 2.Внеурочная деятельность 
8-9 кл. Цикл экскурсионных программ « Мир профессий» . 

На промышленные предприятия , в научные организации, 

учреждения культуры, знакомство с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Сюжетно-ролевые экономические игры по мотивам 

профессий. 

8-9 кл. Проект «Ярмарка профессий в городе». 

9 кл. – Проект «Образование. Карьера. Досуг» 

9 кл. – Проект «Шаг в науку» 

3. Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских, всероссийских 

мероприятиях (По плану ИМЦ, ДДТЮТ) 

Результаты: 
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 



184 
 

задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно- 

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно- 

исследовательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 
 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание: 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 
 

 

 
 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России 

Развитие чувства прекрасного и 

эстетического вкуса – желание и 

готовность к восприятию и 

оценке красоты в искусстве, 

природе, обыденной 

действительности. 
 

Развитие    творческих 

способностей школьников в 

области  художественной, 

духовной,  физической 

(телесной) культуры, их 

стремления к художественному 

творчеству,  умножающему 

красоту в  мире, и к 

1.Урочная деятельность 
5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, история 

города, географии, музыки. 

 2. Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Проект «Киноуроки школам России: учебные фильмы 

(просмотр и обсуждение): «Направления и жанры искусства», 

«Петербург – музей под открытым небом» и др. 

8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям 

мира» 

2.2 ОДОД 

5-9 кл. Театральная студия «Счастливая долина» 

5-9 кл. – Студия современного танца «Натали» 

3. Внешкольная деятельность 

кл. Посещение музыкальных, драматических театров и 

концертов. 

кл. Участие в районных, городских фестивалях, концертах, 

праздниках, творческих конкурсах. 
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деятельности,приносящей добро 
людям. 

 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием условий, 

поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный рост, продуктивные 

изменения поведения. 

 

Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности 

Организационно- 

административный 

Администрация 

ГБОУ 

Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучающихся, 

учителей, родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития 

общества и государства; 

развитие форм социального партнѐрства с 

общественными институтами и организациями; 

адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся 

(сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных 

организаций); 

создание условий для организованной деятельности 

школьных социальных групп, расширение 

возможностей для влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно- 

педагогический 

Педагогический 

коллектив школы 
обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности с учетом 

знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; использование роли 

коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

стимулирование сознательных социальных 
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  инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся Формирование активной гражданской позиции 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной общественно значимой 

деятельности; 

социальных ролей, соответствующих в части 

усвоение социального опыта, основных освоения 

норм и правил общественного поведения, 

формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения; 

достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 

умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), 

специфичные для возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и 
в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений; 

осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 

Педагогическая  поддержка    социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной    деятельности и 

формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 
целях последовательного освоения новых коммуникативных 

навыков и социальных ролей 

Общественная Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

участие в принятии решений Управляющего совета школы; 

решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

защита прав на всех уровнях управления школой. Реализации 

собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные практики 

(совместно с родителями, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры). 

Трудовая 
(учебные занятия, 

ручной труд, занятия в 

учебных 

мастерских, 

общественно полезная 

работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 
деятельность и др.) 

Использование труда для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Методическое обеспечение 
Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на 

социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач 

социализации обучающихся. 

Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 

Результат 
представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). 
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно- патриотические мероприятия, учебные бизнес- 

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально- открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности 

является социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно- 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

 

 
Социальные партнеры 

 

Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность/опыт 

конструктивного 
гражданского поведения 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки); 

ГБОУ ДДЮТ; 

ГБУ ДО ЦДЮТТ; 

МО Красненькая речка 

Районная библиотека им. 

А.В. Молчанова; 

Аничков дворец 

Отдел Молодежной политики 

администрации Кировского 

района. 

ПМК Молодежный 

ДК «Кировец» 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации; 

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различныхсоциальныхгрупп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатр 

в ТРК «Континент); 

Петербургский Планетарий; 

ТЮЗ им Брянцева; 

Театр «Левендаль» 

Аничков дворец; 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссѐра, художника, 

актѐров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

ПМС-Центр Кировского 

района 

ПНД №3 

Центр профориентации 

Центр помощи семье и детям 

Кировского района 

Отдел опеки и 

попечительства МО МА 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия 

в кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 



189 
 

Красненькая речка   

Региональная общественная Сохранение исторической Опыт общения с людьми 

организация морских памяти; поддержка разных поколений; опыт 

пехотинцев Санкт- ветеранов; проявления 

Петербурга Содействие патриотическому нравственно-ценного 
 воспитанию населения отношения к героическому 
  прошлому народа, заслугам 
  ветеранов; опыт помощи, 
  заботы о них; формирование 
  позитивного отношения к 
  старшему поколению в своей 
  семье. 

Отдел по делам Социальная поддержка и Восполнение пробелов в 

несовершеннолетних ОВД реабилитация детей, правовых вопросах; опыт 

64 отдел полиции оказавшихся в трудной общения с детьми из разных 
 жизненной ситуации. социальных групп; опыт 
  моральной и практической 
  поддержки детей, 
  нуждающихся в 
  помощи. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у обучающихся представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональнойориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования 

(организации среднего и высшего профессионального образования) и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательными организациями, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях среднего и высшего 

профессионального образования. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихсяпредставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентацииобучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
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Олимпиады по предметам (предметным областям)в качестве формы 

организациипрофессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства (например, региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы WorldSkillsRussia» и Городской конкурс профессионального мастерства «Шаг в 

профессию») как форма организациипрофессиональной ориентации обучающихся строятся как 

соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность 

увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

обучающихся возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

обучающихся в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

реализация следующих этапов: 

– моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами; 

– формирование договорных партнерских отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами; 

– осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

– формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

– организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

электронных дневников в Интернете; 

– обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (общественная 

активность, социальное лидерство); 

– обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка общественных 

инициатив обучающихся. 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – сформировать у обучающихся представления об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и лицами с разными 

социальными статусами. 

Педагогическое обеспечение вовлечения обучающихся в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

- формирование положительного восприятия обучающимися предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 
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- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

- обучение обучающихся социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов; 

- содействие обучающимся в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающихся в 

социальной деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

- содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

– как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

– как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

– непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

– ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

– недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

– наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

– безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 

родителями требует значительной работы по согласованию сторонами повестки обсуждения, 

формализация процедуры: 

– понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

– протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

– подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров; 



192 
 

– создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за 

реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания 

 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организациипедагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования). 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения обучающимися 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

обучающийся, участвуя разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива ввопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 

являются: 

– организация занятий (уроков); 

– использование каналов восприятия; 

– распределение интенсивности умственной деятельности; 

– использование здоровьесберегающих технологий. 
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (Школьный спортивный клуб «Сокол»), организацию тренировок в Школьном спортивном 

клубе «Сокол», проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение«зон риска»(выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель просветительской и методической работы с участникамиобразовательной 

деятельности рассчитана на классные коллективы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть: 

– внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и т. д.); 

– внутренней (получение информации организуется непосредственно в ГБОУ СОШ № 

264 Санкт-Петербурга, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации 

для другого коллектива, других групп – коллективов); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. 

д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, музейные, театральные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. 

 

2.3.8. Описание деятельности ГБОУ СОШ № 264Кировского района 

Санкт-Петербурга в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное влияние 

на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:способность 

составлятьрациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:представление онеобходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 
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индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:навыки оценкисобственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:представление 

орациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

рациональности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного родазависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся» 
 
 

№ 

компле 

кса 

 
Содержание работы 

Комплекс мероприятий (Виды и 

формы деятельности) 

1 Способность: 

- составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической 

культуры, естественно-научных 

дисциплин, ОБЖ (составление 

календарного плана с тематикой занятий 
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 утомляемости, напряжѐнности разных 

видов деятельности; 

- выбирать оптимальный режим дня с 

учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

- Умениепланировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; 

- Знание и умениеэффективного 

использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- Знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

на основе интеграции предметов и 

факультативных занятий) 

Внеклассная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы: 

«Для чего нужен распорядок дня», «Как 

сохранять работоспособность и выбирать 

правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» и др. 

5-9 кл. Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма 

(см. Программу по профориентации). 

Кабинет здоровья. Цикл бесед «Режим 

учебных и внеучебных нагрузок» (8-11 

кл.), «Для чего нужен режим дня» (5-7 кл.). 

Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

ренапряжение, учитывать индивидуальные особенности 

2  представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и ихвидов; 

 представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и 

использованиябиостимуляторов; 

 потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях 

физическойкультурой; 

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятияспортом. 

Учебная деятельность 

- Курсы физической культуры, ОБЖ 

- Работа спортивных секций 

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы: «Утренняя 

гимнастика», «Как правильно выбрать 

программу физического развития», «Что 

такое здоровый образ жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух», «Личная гигиена», 

«Осторожно на воде» и др. 

- Соревнования по различным видам 

спорта. 

- Школьные спартакиады и эстафеты 

«Веселые старты» (5-6 кл.), 

«Меткий стрелок» (7-8 кл.),и др. 

- Общешкольные мероприятия 
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  «Лѐгкоатлетический кросс», «Пробег 

Памяти» и др. 

- Участие в Городской общественной 

акции «Выбираю спорт» 

Внешкольная деятельность 

Туристические походы. 

Участие в районных и городских 

спортивных мероприятиях; в региональном 

этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

 - представление о рациональном 

питании как важной части 

здорового образа жизни; 

- знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

-готовность соблюдать правила 

рационального питания 

- знание правил этикета, связанных 

с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; 

- представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой 

и историей народа; 

- интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

- расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; 

- чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других 

народов. 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической 

культуры, естественно-научных 

дисциплин, занятия спортивных секций 

(составление календарного плана с 

тематикой интегрированных занятий) 

Курс технологии 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек 

есть то, что он ест», «Рациональное 

питание», 

«Наши друзья витамины», «Знакомство с 

основами диетологии с целью 

предотвращения заболевания анорексией» 

и др. 

Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 • развитие представлений 

подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры; 

работа кружков и 
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 бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

• формирование адекватной 

самооценки, развитие 

навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих 

• формирование представлений 

о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в 

социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время 

• (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности 

контролировать время, проведѐнное за 

компьютером. 

спортивных секций 

(составление плана с 

тематикой интегрированных 

занятий) 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам 

НЕТ», «Мы против табака», и др. 

Проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на тему: «В 

здоровом теле – здоровый дух!», 

«Современная мода и здоровый образ 

жизни», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Спорт и здоровье». 

Месячники по профилактике 

табакокурения, наркомании и СПИД 

(конкурс плакатов, рисунков, викторины и 

анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков» 

Беседа на тему: «Берегите время: это – 

ткань, из которой сделана жизнь» 

Просмотр и обсуждение документальных 

кинофильмов о вреде употребления 

алкоголя, табакокурения, особой 

опасности наркотиков. 

Беседа на тему: «Табак, алкоголь, 

наркотики – враг у ворот!» 

Внешкольная деятельность 

Участие в районной НПК 

Встречи-беседы с работниками ДПО №36 

Результат 

профилактика разного рода зависимостей 
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 • диагностика детей по выявлению 

уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге; 

• повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах; 

• развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге, транспорте; 

• развитие умений предотвращать 

опасноеповедение в дорожно- 

транспортной сфере; 

• опыт участия в обсуждении и 

решении проблемных ситуаций 

(решение ситуационных задач); 

Учебная деятельность 

- Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин ифакультативов; 

- Проведение контрольных срезов 

знаний правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин и факультативов (5-11 

кл) 

Внеклассная деятельность 

- Анкетирование учащихся 5-8 

классов для выявления уровня знаний 

ППД и правил безопасного поведения на 

дороге (внесение соответствующих 

изменений в план работы по 

профилактике ДДП). 

- Оформление в рекреации 1 этажа 

наглядной агитации по БДД. 

- Работа постоянно обновляющейся 

выставки «Помни: правила ГАИ – это 

правила твои» 

- Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» (5-7 классы) 

- Конкурс рисунков «Улица и мы» 

(5-6 классы) 

- Изучение ПДД в рамках классных 

часов (5-11 классы) 

- Организация работы 

отрядов ЮИД по 

предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения 

- Радиопередачи «Дорожные 

ситуации и детский травматизм». 

Проведение декадников и 

месячников безопасности дорожного 

движения: 

- Месячник безопасности 

дорожного движения (сентябрь): 
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  -встречи с инспектором ГИБДД; 

-конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога» (5 класс) 

Декада безопасности дорожного 

движения (весна) – по отдельному плану 

- подведение итогов декады 

безопасности дорожного движения 

Подготовка команд для участия в 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

- Безопасный маршрут учащихся в 

школу и домой (5-6 кл); 

- Конкурс «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

- Выпуск тематической 

радиогазеты «На школьных 

перекрестках» («Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «опасности на 

зимней дороге», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и 

дорог»,«Уходя на каникулы, помни…» и 

др.) 

- Организация и проведение 

радиолинеек и бесед совместно с 

сотрудниками ГИБДД: 

- «Твой безопасный путь 

домой»; 

- «О поведении в общественном 

транспорте»; 

- «Этого могло бы не 

случиться» Состояние ДДТТ в районе; 

- «Скоро лето!» Инструктаж 

перед летними каникулами. 

Внешкольная деятельность 

Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

Включение во все мероприятия 

сотрудников Госавтоинспеции. 

Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 
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  микрорайоне школы Разработка 

отдельных целевых межведомственных 

мероприятий с начальником ГИБДД 

района. 

Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ. 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников. 

Результат 

профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 
Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития 

детей. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей:родительская конференция, 

практику, открытые уроки, индивидуальные консультации, посещение семьи, родительское 

собрание. 

 

Повышение педагогической компетентности родителей. 

Содержание и формы работы 

 

Содержание работы Формы и виды повышения 
культуры 

Просвещение в области здорового 

образа жизни. 

Рост и развитие ребѐнка, его здоровье, 

факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье детей, и т. п., 

 

Экологическое просвещение 

родителей. 

- Беседы на родительских собраниях 
«Повышение педагогической 

компетентности родителей». 

- Участие родителей в ежегодных 

педагогических районных и городских 

конференциях, районных родительских 

собраниях. 

- в 9 классе индивидуальные 

консультации «Психологическая готовность 

к экзаменам», «Помощь в профориентации». 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на ребѐнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекцияпроблемногоповедениядетей. 

- Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитаниядетей 

-Консультации специалистов 

школьного службы 

сопровождения дляродителей 

- Размещения информации 
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Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

Организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, организация походов, 

весѐлых стартов 

Повышение уровня знаний 

о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах 

Привлечение родителей для 

сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий 

и т. д. 

Проведение игр и конкурсов по ПДД 

для учащихся и их родителей. 

Проведение бесед на родительских 

собраниях по профилактике ДДТТ 

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на родительских 

собраниях: 

- «ПДД – это важно знать!»; 
- «Требования к знаниям и 

навыкам школьников, которым доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно»; 

- «Родители как пример 

образцового пешехода» 

- «Ваш пассажир -ребенок». 

Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно; доведение информации на 

родительском собрании; размещение 

схем в дневниках учащихся и на 

информационном стенде. 

Родительский патруль 

 

Результативность работы с родителями. Критерии оценки: повышение количества 

инициативных обращений родителей к специалистам школы, повышение активности участия 

родителей в делах школы и класса. 

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности 

ГБОУ СОШ № 264 в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 
Первый критерий –степень обеспечения в ГБОУ СОШ № 264 Санкт-Петербурга жизни 

издоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

– уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся, реалистичность количества и достаточность мероприятий 
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(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др. 

Второй критерий –степень обеспечения в ГБОУ СОШ №264 Санкт-Петербурга 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

– уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений обучающихся, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.); 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

– степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся); 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с педагогом-психологом. 

Третий критерий –степень содействия обучающимся в освоении программ общегои 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

– уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 

и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

– степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом коллективе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

– степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования); 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся. 

Четвертый критерий –степень реализации задач воспитания компетентногогражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

– степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом коллективе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

– степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: мониторинг вследствие 

отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности); 

– при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

– комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

– мониторинг носит общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

служб (медика, педагога-психолога, социального педагога и т. п.); 

– педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, так как успехи и проблемы 

лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

– в ходе мониторинга важно помнить, что фактическое сравнение результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации в различных образовательных организациях, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся не допустимо (школа, 

коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

– профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности); 

– периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

– профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
– Принятие гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

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

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как согласования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 
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– Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

– Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

– Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

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

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

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

– Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

– Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

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

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

– Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

– Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

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

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

– Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяв 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательных программ. 

Программа коррекционной работы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); 

 реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Программа отражает и реализует содержание основных направлений коррекционной работы 

(диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной, информационно- 

просветительской). 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Данная программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 принцип вариативности - создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы направления работы. 

Диагностическая работа включает в себя: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 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, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального 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 в себя: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
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потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы 

 Этап планирования, организации, координации(организационно 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв 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 индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует а в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 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 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 
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педагога-психолога состоят в  проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно 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 работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 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 учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психологомедико-педагогический консилиум и службакомплексного сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
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 Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами– 

дефектологами) и консультативную деятельность. 

 Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

 Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

 Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 

личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико - консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
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Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других 

– формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
 

 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 
 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 
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 обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 
 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 
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 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание 

условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

 

Направ 
ление 

Цель Форма Содержание Предполагаемый 
результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Перспективная 

школа» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и 
методические 

разработки 

Цель Предполагаемый результат 

Программа 

коррекционно- 

рзвивающих занятий 

для 5-9 классов 

Развитие творческого, 

нравственного, интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих благополучной 
социальной адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой регуляции, 

мотивационно, эмоционально- 

личностной сфер обучающихся 

Программа 

психогимнастики для 
подростков 

Профилактика дезадаптации Успешная адаптация 

Программа «Хочу быть 

успешным» для 5-9 

классов 

Формирование чувства 

успешности 

Принятие себя и других, 

развитость коммуникативной 

сферы, умения находить ресурсы, 

рефлексивность. 

Программа 
«Развивающие игры» 

Преодоление интеллектуальных 

трудностей при обучении в школе, 
развитие творческого потенциала 

Преодоление 
трудностей в обучении и общении 
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 ребѐнка  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических 

действий в зависимости от нарушения ( специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Направление содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением санитарно– 

гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, чередование труда и отдыха, смена видов 

деятельности на уроках для обучающихся с ОВЗ 

врач, педагог 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия 

по физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия, 

пальчиковая, дыхательная, кинезиологическая, 

релаксационная, артикуляционная гимнастики, 
гимнастика для глаз 

Врач, педагог, 

психолог, 

логопед 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья 

и развития, по проблемам воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, 

врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по образовательному подходу 

к ребенку с ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 
физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог, 

врач 

Родительские Лекции по профилактике школьной дезадаптации, Психолог, 
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собрания кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, физического 

развития. 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, 
логопед, педагог 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 
 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала спланировано и адаптировано с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

При организации внеурочной деятельности составляется нелинейное расписание и 

организуется работа в группах, а так же индивидуальная работа на уровне образования по 

специальным предметам. 

Так же в учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 
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В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

2.5 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка обучающихсяв информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-- 

компетентности. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

‒критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

‒уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

‒основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивныхуниверсальных учебных действий обеспечивается: 

‒оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

‒использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

‒создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

‒поиск информации; 

‒фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

‒структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

‒создание гипермедиасообщений; 

‒построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

‒обмен гипермедиасообщениями; 

‒выступлениес аудиовизуальной поддержкой; 

‒фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

‒общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках  системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет  образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 

учебного   предмета   избежать дублирования   при   освоении   разных  умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности обучающихся. Подпрограмма 

формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэшкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), 

видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых  и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление  списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшогообъѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–электронной почты, чата, 

форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и 

в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
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Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие иреализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объемнагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуруобязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

3.1.1. Учебный план –документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.1.2. Учебный план разрабатывается и принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения на каждый учебный год. 

3.1.3. Учебный план представлен в Приложении 1. 

3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №264 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Общие положения. 

3.2.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее –ФГОС основного общего образования), основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением №264 Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее –образовательная организация) через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.2.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основногообщего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

3.2.3. В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ 

школы №264 Кировского района Санкт-Петербурга используется план внеурочной деятельности 

–локальный нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

3.2.4. План внеурочной деятельности разрабатывается и принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения на каждый учебный год. 

3.2.5. План внеурочной деятельности представлен в Приложении 3. 

3.3. Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №264 Кировского района Санкт-Петербурга 

3.3.1.Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

3.3.2. Календарный учебный график разрабатывается и принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения на каждый учебный год. 

3.3.3. Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной программы 

образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям Стандарта; 

– обеспечивать достижение планируемых результатов на каждой ступени освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

– учитывать особенности образовательного учреждения, его организационнуюструктуру, 

запросы участников образовательного процесса на каждой ступени; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В школе работают квалифицированные педагоги, стремящиеся к профессиональному 

совершенству. 

ГБОУ СОШ №264 полностью укомплектовано кадрами, позволяющими обеспечить организацию 

образовательного процесса. На сегодняшний день профессиональный уровень педагогов отвечает 

современным требованиям. 

Характеристика 
педагогических работников 

Критерии Школа 

 

 

Количество 

1.Общее 59 

Из них:  

Женщин 58 

Мужчин 1 

2. Средний возраст  

20-30 лет 2 

30-40 12 

40-50 лет 15 

50-60 лет 16 

Свыше 60 лет 16 

 

 

Стаж работы 

До 3-х лет 0 

3-5 лет 4 

5-10 лет 3 

10-20 лет 12 

Более 20 лет 40 

Образование 1. Высшие 51 

2.Средне-специальное 8 

 

Квалификационная 

категория 

1. Без категории 19 

2. Первая категория 22 

3. Высшая категория 18 

Награды 1.  

2.  
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ основного общего образования и начального 

общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 
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– Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом региональных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического иадминистративно- 

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Школа ведет систематическую работу по обновлению и модернизации материально- технической 

базы. Материально-техническое оснащение образовательного процесса направлено на повышение 

качества современного образования и системно развивается. 

Учебные кабинеты оборудованы по всем предметам, входящим в федеральный и региональный 

компоненты учебного плана. 

Специализированные кабинеты: 

_ кабинета информатики; 

кабинет биологии; 

кабинета технологии - кабинет обслуживающего труда, слесарная и столярная 

мастерские; 

кабинет химии; 

кабинет физики. 

Предметные кабинеты: 

кабинета русского языка и литературы; 

кабинета математики; 

кабинет географии; 

кабинета обществоведческих дисциплин; 

кабинета иностранных языков; 

кабинетов начальных классов. 

Площадки для занятий физической культурой и спортом: 
 
 

крытием. 

Специализированные помещения: 

 
 

Все кабинеты укомплектованы необходимым количеством школьной ученической мебели в 

соответствии с возрастными физиологическими особенностями и ростом обучающихся. 

 

Состав комплекта средств обучения, находящихся в учебных кабинетах, объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

 

Все учебные помещения оборудованы компьютерами с выходом в Интернет, объединенными в 

единую локальную сеть, а также рассчитаны на использование мультимедийного проектора с 

потолочным креплением и соответствующего экрана. 

 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены полным комплектом современного цифрового 

лабораторного оборудования. 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой - 100%. Библиотека школы насчитывает около 

20000 экземпляров книг, из них более 60% составляет учебная литература. Фонд библиотеки 

-9); 
-11). 

злы; 
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обновляется ежегодно: приобретаются новые учебники, учебные пособия, художественная 

литература, периодические издания. Необходимо отметить динамику обновления учебного фонда 

за последние годы. Школьная библиотека располагает коллекцией медиаресурсов по различных 

направлениям образовательного 

процесса. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукойпроизвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 
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Приложение №1 

 

Учебный план на 2023 – 2024 учебный год ориентирован на 5- летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования. Нормативными 
основаниями для его составления и реализации является федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС 
OОО) 

Учебный план образовательной организации, реализующих образовательную программу 
основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований 
ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 
Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 
реализуется через возможность формирования программ основного общего образования раз- 
личного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных 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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 
а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 
более 5549 академических часов. 
Продолжительность урока в основной школе 45 минут. 
При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–9 кл.), информатике 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп. 

 

Продолжительность учебной недели: 

Учебный план ГБОУ СОШ: 

при 5-дневной учебной неделе для V-VIII классов:V- 29ч., 

VI -30ч., VII кл. - 32ч, VIII кл. – 33 ч. 

при 6-дневной учебной неделе для IX классов- 36 часов неделю; 

Требования к объѐму домашних заданий 
Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей их выполнения в 
следующих пределах: 
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Домашние задания задаются обучающимся с возможностью их выполнения, обозначенной 
СанПин 2.4.2.2821-10 п.10.30: 

в 5 классах -2 часа 
6-8 классах - 2,5часа 

В 9 классах - до 3,5 часов 

Режим уроков и перемен 

 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8:30 – 9:15 
 

Перемена  10 минут 

2 урок 9:25 – 10:10  

Перемена  15 минут 

3 урок 10:25 – 11:10  

Перемена  20 минут 

4 урок 11:30 - 12:15  

Перемена  20 минут 

5 урок 12:35 - 13:20  

Перемена  15 минут 

6 урок 13.35 – 14.20  

Перемена  15 минут 

7 урок 14:35 - 15:20 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10, 15, 20 минут. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает 
изучение отдельных учебных предметов: 

-1 час в 5 классе на изучение предмета «Математика», 

с целью коррекции знаний учащихся по данному предмету и учитывая профиль обучения 
(технологический) в средней школе. Обучение математике развивает мышление в наибольшей 
степени по сравнению другими школьными дисциплинами. Главная задача обучения математике - 

формирование у учащихся качеств мышления , необходимых для полноценной жизни человека в 

обществе. Основные акценты при обучении математике делаются на развивающее, личностно- 
ориентированное обучение, смыслом которого является развитие личности учащегося и учет его 

индивидуальных особенностей; 

 
-1 час в 5-х классе на изучение предмета «ОДНКНР», с целью воспитания и социализации 
учащихся. 

 

1 час в 5 классе на изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» как 

отдельного учебного предмет, учитывая сложившиеся традиции петербургского образования 
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1.2. Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IХ Всего 

Русский язык и Русский язык 170 204 136 102 102 714 

литература Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
 Математика 170 170    340 

Математика Алгебра   102 102 102 306 

и информатика Геометрия   68 68 68 204 
 Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 
История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 
предметы 

География 34 34 68 68 68 272 
 Физика   68 68 102 238 

Естественнонаучные  

Химия 

    

68 
 

68 
 

136 

предметы  
Биология 

 
34 

 
34 

 
34 

 
68 

 
68 

 

238 

 
Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

 

Изобразительное 
искусство 

 

34 
 

34 
 

34 

   

102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

 Физическая  

68 
 

68 
 

68 
 

68 
 

68 
340 

Физическая культура и культура 

основы безопасности Основы     

34 

 

34 

 

68 жизнедеятельности безопасности 

 жизнедеятельности 

 Итого: 884 952 1020 1054 1054 4964 

       

Часть, формируемая участниками  
102 

 
68 

 
68 

 
68 

 
136 

 
442 образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

986 

 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

1224 

 

5440 
при пятидневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 



 

1.3. Недельный учебный план основного общего образования 
 

 
Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IХ Всего 

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература Литература   2 2 3 7 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 

 
 
Математика 
и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

   

1 
 

1 
 

1 
 

3 

Информатика   1 1 1 3 

 

 
 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

 

Обществознание 

  
1 

 
1 

 

1 
 

1 
4 

 

География 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

 Физика   2 2 3 7 

Естественнонаучные  
Химия 

    

2 
 

2 
 

4 

предметы  

 
Биология 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 
2 

 
2 

 

 
7 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

1 
 

1 
 

1 

   

3 
искусство 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

 Физическая  

2 
 

2 
 

2 

 

2 

 

2 
 
 

10 Физическая культура и культура 

основы безопасности Основы     

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

жизнедеятельности безопасности 

 жизнедеятельности 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками  

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

4 

 

 
 

13 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе 

 

Математика 
и информатика 

 
 

Информатика 

     

 
1 

 

 
1 

Общественно-научные 
предметы 

 
ОДНКНР 

 

1 

     

Общественно-научные 
предметы 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Математика 
и информатика 

 
Математика 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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ППП ППП     1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

     

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

36 
 

160 

 
 

1. Промежуточная аттестация 

2.1 К промежуточной (годовой) аттестации допускаются обучающихся переводных классов 
Образовательного учреждения. 

 
2.2. Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах может проводиться в 
следующих формах: 

1. тестовые работы; 

2. контрольная работа; 

3. КИМы по предметам. 

 
2.3. Годовые отметки выставляются во всех классах. Годовая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе отметок за четверти (полугодия) с учетом 
результатов промежуточной (годовой) аттестации и фактического уровня знаний, умений и 
навыков обучающихся. 

 
2.4. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 
Педагогическим советом Образовательного учреждения. 
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Приложение №2 
 

Календарный учебный график 

ГБОУ СОШ № 264 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2023-2024 учебный год 

На основании Федеральной образовательной программы, утверждѐнной приказом Министерства 

просвещения РФ от 16.11.2022 №993 и п.2.8 Устава ГБОУ СОШ № 264 Кировского района 

Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный учебный график на 2023-2024 

учебный год: 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 01.09.2023. 
 

Продолжительность учебного года: 

в 5-9 классах-34 недели. 

 

Окончание учебного года: 

в 5-9 классах -20.05.2024 

 

 

 
2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год на I I уровне образования делится на 4 четверти: 

1 четверть- 01.09.2023-27.10.2023; 

2 четверть -07.11.2023-29.12.2023; 

3 четверть- 08.01.2024-22.03.2024; 

4 четверть-03.04.2024-20.05.2024; 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 28.10.2023 по 06.11.2023 

Зимние каникулы: с 30.12.2023 по 07.01.2024 

Весенние каникулы: с 25.03.2024 по 02.04.2024 

4. Режим работы образовательного учреждения 

 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.30; 

В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются: в 5-9 классах в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» 

уроков в Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и правилами. 
 

 
 

Расписание звонков для 5 - 9 классов 1 урок 08.30 – 09.15 
 2 урок 09.25 – 10.10 
 3 урок 10.25 – 11.10 
 4 урок 11.30 – 12.15 
 5 урок 12.35 – 13.20 
 6 урок 13.35 – 14.20 
 7 урок 14.30 – 15.20 
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5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

ля учащихся 5 -8 классов — 5 дней; 

для учащихся 9 классов — 6 дней. В субботу занятия проводятся дистанционно. 

 

6. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится с 13.05.2024 по 17.05.2024. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии с: 

Ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 
8. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 
Родительские собрания 5 – 9 классы 

 
07.09.2023 

 19.10.2023 
 21.12.2023 
 14.03.2024 
 16.05.2024 

 

День отрытых дверей для родителей: 14.10.2023, 10.02.2024 

 
 

9. Выпускные вечера 

Сроки проведения выпускных вечеров - 21-24 июня 2024 года (кроме 22 июня 2024 года — Дня 

памяти и скорби). 
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Приложение №3 
 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ № 264 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 
Пояснительная записка 

 

Учебный план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год ориентирован на 5- 

летний нормативный срок освоения программ внеурочных занятий и составляет 850 часов за 

5 лет обучения. 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения осуществляется на 

основании: 

 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V 

классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2017/2018 

учебном году); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10) с изменениями на 29.06.2011. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановления 

Правительства РФ от 19.03.2001 №196); 

 

нормативных документов регионального уровня: 

 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20- 

2057/15-0-0 

 

1. Общие положения 

 

1. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса обучающихся. 

 

2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 
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понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- 

урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное). 

 

4. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве не менее 5 часов в 

неделю. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное количество соответствует 

наполняемости класса. 

 

5. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом желания обучающихся и их родителей и возможностей 

образовательного учреждения и реализуется посредством различных занятий, таких, как 

занятия в секциях, развивающие занятия, экскурсии, посещение театров, конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность и других формах отличных от классно-урочной 

системы. 

 

6. Внеурочная деятельность обучающихся может быть организована в рамках одного 

класса, или с привлечением обучающихся параллели. Таким образом внеурочная 

деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный образовательный 

маршрут, который разрабатывается при поддержки классного руководителя. Время 

посещения обучающимися музыкальных, художественных, спортивных школ, кружков в 

Отделении дополнительного образования будет учитываться при организации внеурочной 

деятельности. 

 

7. Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется классными 

руководителями, учителями-предметниками, педагогами, ведущими внеурочную 

деятельности и регламентируется планом внеурочной деятельности и расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

 

2. Режим функционирования 

 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

п.2.4.2. № 2821-10) – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 г. Москва) Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный номер 19993. 

Продолжительность перерыва между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет 40-60 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 5-7 классах, 6 дней в 8-9 классах; 

Продолжительность занятия – 30-40 минут 

 Продолжительность учебного года: 
5 классы – 34 учебные недели, 

6 классы – 34 учебные недели, 

7 классы – 34 учебные недели, 

8 классы – 34 учебные недели. 

9 классы – 34 учебные недели 
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 Начало занятий: после 5 урока в 14 ч 20 мин 

после 6 урока в 15 ч 20 мин 

после 7 урока в 16 ч 20 мин 
 

По завершении курса внеурочной деятельности выставляется зачет на основе бально - 

рейтинговой системы. 

 

3. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

1. Реализация основной образовательной программы основного общего образования в 

части внеурочной деятельности. 

2. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умения учиться, способность к самореализации и самосовершенствованию. 

3. Формирование базовой основы и фундамента всего последующего обучения в 

основной и старшей школе. 
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Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ориентирована на результат и 

эффект. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (эффект — это 

последствие результата). 

 

5. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное(художественно-эстетическое). 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. 

Общекультурное (художественно-эстетическое) направление предполагает 

развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Социальное направление – создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5, 6, 7, 8 и 9-х классов 

 
 V VI VII VIII IХ Всего 

Направления внеурочной 
деятельности 

      

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 
       

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 
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Социальное 1 1 1 1 1 5 
       

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 
       

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
       

Итого 5 5 5 5 5 25 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5, 6, 7, 8 и 9-х классов 

 
 V VI VII VIII IХ Всего 

Направления внеурочной 
деятельности 

      

Спортивно-оздоровительное 34 34 34 34 34 170 
       

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 170 
       

Социальное 34 34 34 34 34 170 
       

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 
       

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 
       

Итого 170 170 170 170 170 850 
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МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направление Название программы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

 

 

 

Общекультурное 

1. Развитие речи. 

2.Знакомимся с культурой 

англоязычных стран. 

3.Язык мой – друг мой. 

4.Развиваем дар слова. 

5.Читательская грамотность. 

6.Развитие речи. 

7.Школа общения: основы 

риторики. 

1 (5 класс) 
1 (5класс) 

 

1 (6 класс) 

1 (7 класс) 

1 (8 класс) 

1 (8 класс) 

1 (9 класс) 

34 
34 

 

34 

34 

34 

34 

34 

 

Духовно- 

нравственное 

1.Музейные часы. 

2.Проект с удовольствием. 

3.Проект с удовольствием. 

4.Проект с удовольствием. 
5.Проект с удовольствием. 

1 (5 класс) 
1 (6 класс) 

1 (7 класс) 

1 (8 класс) 
1 (9 класс) 

34 
34 

34 

34 
34 

 

 

 

 

 

Социальное 

1.Азбука профессий. 

2.Россия – мои горизонты. 

3.Основы проектной 

деятельности. 

4.Россия – мои горизонты. 

5.Основы проектной 

деятельности. 

6.Россия – мои горизонты. 

7.Основы проектной 

деятельности. 

8.Россия – мои горизонты. 

9.Основы проектной 
деятельности. 

1 (5 класс) 
1 (6 класс) 

1 (6 класс) 

 

1 (7 класс) 

1 (7 класс) 

 

1 (8 класс) 

1 (8 класс) 

 

1 (9 класс) 

1 (9 класс) 

34 
34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 
 

Спортивно - 

оздоровительное 

1. Основы туристической 

деятельности. 

2. Основы туристической 

деятельности. 

3. Основы туристической 

деятельности. 

1 (5 класс) 

 
1 (6 класс) 

 

1 (7 класс) 

34 

 
34 

 
34 

 

 

 

 
Обще- 

интеллектуальное 

1. Основы математической 

грамотности. 

2. Основы математической 

грамотности. 

3. Основы финансовой 

грамотности. 

4. Физика вокруг нас. 

5.Основы финансовой 

грамотности. 

6.Решение практико – 

ориентированных задач. 

1 (5 класс) 

 

1 (6 класс) 

 

1 (7 класс) 

 

1 (7 класс) 

1 (8 класс) 

 

1 (9 класс) 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

Патриотическое 
1.Разговоры о важном. 

2.Разговоры о важном. 
3.Разговоры о важном. 

1 (5 класс) 
1 (6 класс) 
1 (7 класс) 

34 
34 
34 
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 4.Разговоры о важном. 

5.Разговоры о важном. 

1 (8 класс) 
1 (9 класс) 

34 
34 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Перечень рабочих программ по предметам учебного плана ГБОУ СОШ 264 

Кировского района Санкт-Петербурга за 2023 -2024учебный год 
№ Учебный предмет Классы 

Основное общее образование 

 

11 

 

Русский язык 

5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в,6г, 
7а, 7б, 7в,7г, 8а, 8б, 8в,8г, 
9а, 9б, 9в,9г 

 

12 

 

Литература 

5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 
7б, 7в,7г, 8а, 8б, 8в,8г, 9а, 
9б, 9в,9г 

 

13 

 

Иностранный язык (английский язык) 

5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в,6г, 
7а, 7б, 7в,7г, 8а, 8б, 8в,8г, 
9а, 9б, 9в,9г 

14 Математика 5а, 5б, 5в, 5г,6а, 6б, 6в,6г 

 

15 
 

Алгебра 
7а, 7б, 7в,7г 8а, 8б, 8в, 8г9а, 
9б, 9в,9г 

16 Геометрия  
7а, 7б, 7в,7г, 8а, 8б, 8в, 8г9а, 

9б, 9в,9г 

17 Информатика 6а, 6б, 6в, 6г7а, 7б, 

7в, 7г,8а, 8б, 8в, 8г,9а, 9б, 
9в,9г 

18 История  
5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в,6г7а, 

7б, 7в,7г, 8а, 8б, 8в,8г, 9а, 9б, 

9в,9г 

19 Обществознание 6а, 6б, 6в,6г7а, 7б, 

7в, 7г,8а, 8б, 8в,8г, 9а, 9б, 
9в,9г 

 

20 

 

География 

5а, 5б, 5в, 5г,6а, 6б, 6в, 6г7а, 
7б, 7в,7г, 8а, 8б, 8в,8г, 9а, 
9б, 9в,9г 

21 Физика 7а, 7б, 7в,7г,8а, 8б, 8в,8г, 
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  9а, 9б, 9в,9г 

22 Химия  

8а, 8б, 8в,8г, 9а, 9б, 9в,9г 

 

 

23 

 

 

Биология 

5а, 5б, 5в, 5г,6а, 6б, 6в, 6г7а, 

7б, 7в, 7г,8а, 8б, 8в,8г, 9а, 9б, 

9в,9г 

 

24 
 

Музыка 
5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в,6г 7а, 
7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г 

 

25 
 

Изобразительное искусство 
5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 
7б, 7в,7г,8а, 8б, 8в,8г 

 

26 
 

Технология 
5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 
6г,7а, 7б, 7в, 7г,8а, 8б, 8в 

27 Основы безопасности жизнедеятельности 8а, 8б, 8в,8г, 9а, 9б, 9в,9г 

 

 

28 

 

 

Физическая культура 

5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в,6г7а, 

7б, 7в,7г, 8а, 8б, 8в,8г, 9а, 9б, 

9в,9г 

 

29 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

5а, 5б, 5в,5г 
 

6а,6б,6в,6г 

30 Профессиональная ориентация 9а, 9б, 9в,9г 
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