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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования

Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Нальчик разработана на основе 
примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15), в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре образовательной программы с учетом изменений, утвер-
жденных приказом Минобрнауки РФ № 1577 от 31 декабря 2015 года. На переходный период в ООП 
ООО  внесены изменения в части планируемых результатов освоения ООП в соответствии с 
ФОП ООО, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ  № 370 от 18.05.2023 года
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-
тельного процесса на уровне 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.

Образовательная  программа основного общего образования МКОУ «СОШ № 9» разработана
с привлечением Управляющего совета школы, обеспечивающего государственно-общественный ха-
рактер управления образовательным учреждением.
Целью реализации образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ 

№ 9» является:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уни-
кальности, неповторимости.

Оперативные цели реализации образовательной программы:
1. Обеспечение современной информационно-насыщенной образовательной среды, 

обеспечивающей качественные изменения в организации и содержании учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с новыми требованиями образовательного стандарта основной школы.

2. Создание банка контрольно-измерительных материалов для мониторинга сформированно-
сти универсальных учебных действий учащихся.

3. Организация учебной деятельности в основной школе на основе системно-деятельностного 
подхода, предполагающего разнообразие индивидуальных образовательных траекторий. 

4. Создание условий для формирования специальных познавательных способностей, компе-
тенций, развития творческого потенциала личности, проявления гражданской позиции. 

5. Осуществление  комплексного подхода  к оценке результатов освоения  образовательной 
программы основного общего образования, позволяющих вести оценку предметных, метапредмет-
ных и личностных достижений выпускников основной школы в соответствии с  планируемыми ре-
зультатами.

6. Развитие системы дополнительного образования для организации внеурочной деятельности 
учащихся, создание авторских программ.

7. Обеспечение профессионального роста педагогов через участие в методической работе 
школы, обучение на курсах повышения квалификации, участие в научно – практических конферен-
циях, психолого–педагогических семинарах и вебинарах.

8. Повышение роли психолого-педагогической службы в обеспечении психологической кор-
рекции рефлексивных способностей учащихся.

Образовательная программа ориентирована на решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
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обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-
ние планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-
тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-
нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-
щем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных за-
нятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы с 
социальными партнерами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающи-
еся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-
вательных организаций дополнительного образования;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-
ствия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-
чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной рабо-
ты;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования

В основе реализации образовательной программы школы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обуча-
ющихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирова-
ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе осво-
ения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-
тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-
ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;
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учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного про-
цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-
го обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Образовательная программа МКОУ «СОШ № 9» формируется с учётом 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, к новой внутренней пози-
ции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-
ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-
тиву в организации учебного сотрудничества;

осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию ре-
флексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные об-
ласти, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и пере-
хода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе;

формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще-
культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;

овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудни-
чества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками;

изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-
урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового разви-
тия - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризую-
щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим ново-
образованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представле-
ния о том, что он уже не ребенок, то есть чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-
лых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за сравнительно корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отно-
шений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принци-
пов, моральное развитие личности;то есть моральным развитием личности;

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной пози-
цией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 
методик обучения.
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи вос-
питания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

Задачи основного общего образования
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи 
является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершаю-
щем этапе обучения в основной школе.

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса.

Образовательная программа основного общего образования является главным стратегическим 
документом, обусловленным образовательными потребностями всех участников воспитательно-
образовательного процесса и выражающим объективную заинтересованность обучающихся и роди-
телей. Содержание образовательной программы основного общего образования сформировано с учё-
том социокультурных особенностей Кабардино-Балкарской Республики.

Образовательная программа основного общего образования адресована родителям и учащимся 
для информирования о целях, организации и результатах учебной деятельности по внедрению ФГОС 
ООО второго поколения.

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:
учащихся – в гарантированном уровне основного общего образования, а также освоении ряда 

предметов по выбору учащихся в рамках предпрофильной подготовки;
родителей - в обеспечении условий для максимального развития интеллектуального потенци-

ала учащихся, в создании нравственно комфортной атмосферы воспитания и образования детей, в 
участии в образовательной и  воспитательной деятельности на основе сотрудничества с педагогиче-
ским коллективом; 

КБР– в сохранении и развитии традиций города и республики;
общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на формиро-

вание человека, способного к продуктивной творческой деятельности в различных сферах.
МКОУ «СОШ № 9», являясь государственным учреждением, ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, 
интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных 
склонностей каждого ученика путем создания благоприятных условий для его умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития. 

В соответствии с этим образовательная программа школы построена на принципах гуманиза-
ции, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников; учитываются потреб-
ности обучаемых, их родителей и социума. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся опреде-
ляются в соответствии с действующими нормативными документами СанПина.

Образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ № 9» содержит 
следующие разделы:

пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного 
общего образования ;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО;
программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образова-
ния;
программы учебных предметов, курсов;
рабочую программу воспитания;
программу коррекционной работы;
систему условий реализации основной образовательной программы.
В ежегодно обновляемых приложениях к Образовательной программе содержатся:
учебный план основного общего образования;
годовой календарный учебный график;
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календарный план воспитательной работы;
план внеурочной деятельности.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего образования 
(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-
даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-
тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с од-
ной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпуск-
ников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служа-
щим основой для последующего обучения.

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 продвиже-
ние обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 
развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования относятся личностные, метапредметные и предметные результаты.

Они устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:

тные

нова 

• мотивация
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навы-
ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

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

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объ-
ектов 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 самостоя-
тельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знаково-
символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпрета-
ции, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным в том числе из других об-
ластей знаний; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и выдвижения новых 
для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем и проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 
п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудниче-
ства, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей и функций и раз-
делением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуника-
ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, поясне-
ния, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 
гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 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 вы-
полнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходи-
мых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы в рамках долго-
срочного проекта с заранее известными требованиями;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа соб-
ственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, це-
лям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 
качество выполнения задания и самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо из-
менить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование цен-
ностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и сво-
ей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и лич-
ностных 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 использова-
ния ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуни-
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кации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а так-
же собственно навыков использования ИКТ.

Изучение всех предметов основной школы будет способствовать дальнейшему развитию лич-
ностных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, а также ИКТ-
компетентности обучающихся. 

В основе структуры планируемых результатов заложены педагогические технологии, требую-
щие дифференцированного подхода и уровневой оценки  подготовки учащихся. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно-
стей.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-
го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-
сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-
ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-
тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-
ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 
их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-
турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-
ступках, 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 цен-
ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-
ное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-
ного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего-
воров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-
ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-
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ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными ин-
ститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-
тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отно-
шения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации де-
ятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-
вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-
сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-
ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худо-
жественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-
знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-
ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-
нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-
ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-
ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 
к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономер-
ность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетен-
ции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-
ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальней-
ших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-
ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-
ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-
вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-
цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделен-
ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-
сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 
— концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

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

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регу-
лятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности. Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-
вательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-
шения задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-
туацией. Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-
тов и оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-
емого результата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-
ции и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-
новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-
ческой реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
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выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-
нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-
ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область;
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-
ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);

критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет:

определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-
гого фактора;

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-
жающей среды;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-
вых систем. Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-
ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-
щийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

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

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-
шения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-
шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-
их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-
ции;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-
шения задачи;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-
ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-
тов, создание презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.
Планируемые результаты освоения ООП ООО МКОУ «СОШ № 9» соответствуют современ-

ным целям основного общего образования, представленнымво ФГОС ООО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО МКОУ «СОШ 
№ 9» включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к само-
развитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и ини-
циативы; наличие мотивациик целенаправленной социально значимой деятельности; сформирован-
ность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-
дям и жизни в целом.

Личностные результаты освоения ООП ООО  МКОУ «СОШ № 9» достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствиис традицион-
ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-
стве правилами и нормами поведенияи способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП ООО  МКОУ «СОШ № 9» отражают готовность обу-
чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентацийи расширение опыта де-
ятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-
сти, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-
нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования куль-
туры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 
осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающе-
гося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты включают:
освоение обучающимися межпредметных понятий (используютсяв нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 
в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуни-
кативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории;
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овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 
в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой ауди-
тории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениями отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;
коммуникативными универсальными учебными действиями;
регулятивными универсальными учебными действиями.

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с инфор-
мацией.

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоор-
ганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Предметные результаты включают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и спо-

собов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 
типа мышления;

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и при-
менению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон-

кретные умения;
определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образо-

вания, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в целом, со-

временного состояния науки.
Планируемые предметные, метапредметные, личностные результаты обучения на уровне 

основного общего образования в соответствии с ФОП ООО конкретизированы в рабочих про-
граммах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в содержательном разделе ос-
новной образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ № 9»

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык

Выпускник научится:
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка;

владеть базовыми понятиями лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
родного языка;

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
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сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;

использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав;

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;
проводить морфологический анализ слова;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;
использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
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аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

расширить и систематизировать научные знания о русском языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц.

осознать 

1.2.5.1.1. Родной язык (кабардинский язык/балкарский язык/русский родной язык)
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-
личных функциональных разновидностей языка;

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональ-
но-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидно-
стей языка;

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого 
этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-
тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

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

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности;
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологи-

ческого анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-
но-смысловой организации и функциональных особенностей;

• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки  

и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

1.2.5.2.Литература
Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-
ре, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для чело-
вечества в целом);

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-
собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-
ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощаю-
щие разные этнокультурные традиции;

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-
стического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-
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ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-
ления.

Конкретизируя эти общие результаты, следует обозначить наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе (в том числе 
по родной литературе) на уровне основного общего образования
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 
и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-
ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о рус-
ском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть чер-
ты 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 вы-
сказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион-

ных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанро-

вую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явления-

ми, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 тема-

тики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская и родная литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи-
танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;

понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;
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выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 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, аргументировано
формулируя своё 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 способами её обработки и 

презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-

ного текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию;
сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оцени-

вать их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской, национальной и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопостави-
тельного анализа;

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-
зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

осознавать  значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-
вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

определять свою  культурную самоидентификацию на основе изучения выдающихся произве-
дений культуры своего народа, российской и мировой культуры.
1.2.5.2.1. Родная литература (кабардинская литература/балкарская литература)

Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитан-
ное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, выборочное;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 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 своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
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• 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 кабардино-черкесской и русской, мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 
для сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Раздел «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится обучающимися.
Выпускник должен знать / понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути кабардино-черкесских писателей;
• изученные теоретико-литературные понятия.
Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: рабо-

тать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 
характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, стро-
ить устные и письменные высказывании, диалоги, понимать чужую точку зрения и аргументирован-
но отстаивать  свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочи-
танных произведениях, сочинения.
Выпускник должен уметь:
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характе-

ристику героев,
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментировано отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.

1.2.5.3. Иностранный язык

Английский язык
Коммуникативные умения

Коммуникативные умения
Говорение.Диалогическая речь
Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться:
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вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальные 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, ключе-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-
держащих 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 не-
изученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-
ные 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 язы-
ковом материале;

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-
тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-
сложном аутентичном тексте;

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-
ментов.
Письменная речь 
Выпускник научится: 
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-
раст, 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.
Выпускник получит возможность научиться:

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказы-
ваниях;

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, диа-

граммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтер-
нативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказы-

ваниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосоче-
тания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 
школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические еди-
ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в преде-
лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
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соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; 
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префик-

совun-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные си-

нонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-
струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-
тивно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повество-
вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, аль-
тернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 
и восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-
жения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза-

ми and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени;
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 
start learning French);

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-
ственном числе, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-
ным/нулевым артиклем;
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распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном паде-
жах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-
водные, относительные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превос-
ходной степенях, образованные по правилу и исключения;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
Perfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения буду-
щего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Pre-
sentSimplePassive, PastSimplePassive;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб-
ляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; це-
ли с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever;

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either
… or; neither … nor;

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфи-

нитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 
употреблятьих в речи;

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplay-
ingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
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находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говоре-
нии.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Французский язык
Коммуникативные умения

Выпускник научится:
Говорение:

высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении (на любом уровне 
речевых единиц);

высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как по содержанию, 
так и по форме;

проводить свою стратегическую линию (аргументировать,изложить факты, привести примеры), 
соотносить ее со стратегической линией собеседника;

сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку;
общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседником, с группой;
общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или обоюдостороннее 

воздействие, побуждение;
Выпускник получит возможность научиться:

планированию совместных действий; обсуждению проблемы, чьей-либо точки зрения; обмену
мнениями;

аргументировать, контраргументировать, комментировать, сравнивать (дискуссионные 
умения).
Чтение:
Выпускник научится:

читать и понимать тексты различных жанров: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические;

понимать основную идею, смысл текста;
выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, необходимости и 

обстоятельств;
читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для обсуждения 

проблем;
Выпускник получит возможность научиться:

синтезировать информацию из разных источников;
адекватно ситуации использовать аутентичные тексты;
догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам, по контексту, 

по аналогии с родным языком; о содержании текста — по заголовку;
пересказывать прочитанное.

Аудирование:
Выпускник научится:

понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе;
понимать высказывания разного характера и стиля;
адекватно реагировать на услышанное;
понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то непонятно.

Письмо:
Выпускник научится:

заполнять определенные виды деловых бумаг;
писать письмо и ответ на полученное письмо;
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выписывать необходимое из прочитанного;
Выпускник получит возможность научиться:

составлять план и тезисы своего высказывания (устного или письменного);
фиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного вопроса в письменной 

форме, оформляя их правильно как в лексическом и грамматическом плане, так и в стилистическом.
1.2.5.5.История России. Всеобщая история 
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей в эпохи первобытности и Древнего 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, па-
мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

называть хронологические рамки основных периодов, даты важных событий древнейшей и 
древней истории народов Центрального Кавказа;

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «мет-
рополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древно-
сти;

объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
давать характеристику общественного строя древних государств;
сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия;
видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
характеризовать основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в данную 

эпоху на территории Центрального Кавказа;
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) ( 6 

класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и разви-

тия Русского 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 пере-
движений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-
чительных событиях средневековой истории (в том числе в истории региона);

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневе-
ковых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Сред-
них веков(в том числе в истории региона);

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государ-
ство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятни-

ков средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 
достоинства и значение(в том числе культуры региона);.

История Нового времени Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как ис-

торической 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 госу-
дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-
нейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и 
др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-
чительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени(в том числе в 
истории региона);

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-
ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития Рос-
сии и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «ли-
берализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени(в том числе в истории региона);

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей ис-
тории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-
дами и др.) (в том числе в истории региона);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуа-
ции и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материала-

ми (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались об-

щие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
1.2.5.6.Обществознание/Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
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использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы;

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростково-
го возраста;

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные ви-
ды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей челове-
ка;

приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 
в жизни человека;

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-

альные явления с позиций общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной 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 осуществ-

лять на практике экологически рациональное поведение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность; 
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-
ловека;

различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
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критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-
ченную 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.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Выпускник научится:

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры;

описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития куль-

туры из адаптированных источников различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-

нальной деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлени-

ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-
циальные общности и группы;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве;
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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 различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми 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.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:

объяснять роль политики в жизни общества;
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы гос-
ударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

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

Выпускник получит возможность научиться:
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:

характеризовать систему российского законодательства;
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раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки право-
нарушения, проступка, преступления;

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-
ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведе-
ния, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку;

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие;

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-
ствами.

Экономика
Выпускник научится:

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-

телей, 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 структу-

ру бюджета государства;
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-
ские явления и процессы;

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-
сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оцени-
вать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
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характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики;
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя;
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.7. География
Выпускник научится:

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-
стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-
ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимо-
дополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках;

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-
сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

использовать различные источники географической информации (картографические, ста-
тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-
личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и за-
кономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих гео-
графические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической инфор-
мации;

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферно-
го давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скоро-
сти течения водных потоков;

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-
ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-
стейшую классификацию;

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-
вий протекания и различий;

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-
ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-
ления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
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использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям;

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий (в том числе регио-
на);

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-
рий(в том числе региона);

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-
риторией и исключительной экономической зоной России;

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-
бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения(в том числе региона);

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практи-
ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  
реальной жизни;

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-
сии и ее отдельных регионов;

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-
торий России(в том числе региона);

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России(в том числе региона); 
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий Рос-
сии для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни(в том числе регио-
на);

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опреде-
ляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населе-
ния по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения;

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-
рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или за-
кономерностей;

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России(в том числе региона);

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-
лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориаль-
ной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 
отдельных предприятий по территории страны; 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России;

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка-

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
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уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности; 
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации;
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить примеры, показывающие 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 науч-
но-популярной литературе и средствах массовой информации;

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерно-
стях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата;

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран;

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами;

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-
ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 
также развитием глобальной коммуникационной системы;

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности;

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-
нения их компонентов;

наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипоте-

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
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объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-
ства;

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.8. Математика

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-
чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

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;
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 трёх 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) 
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
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Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью ли-
нейки 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 всемир-
ной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
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 приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы 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 зада;.
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства 
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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 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 отсчёта;

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, приме-
нять 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 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества;

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах;

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат;

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
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, 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 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;
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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 её координатам, координаты точки по её 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 приближённые 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 

подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 
и отрицательных значений и т.п.);

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах;

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
оценивать вероятность события в простейших случаях;
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 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 трёх 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;
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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 (де-

лать 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, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-
пендикуляр, 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 объёма, 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 ин-
струментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать движение объектов в окружающем мире;
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число,координаты на плоскости;
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определять приближённо координаты точки по её 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 всемир-
ной 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.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики

оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств;

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации);

строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений.
Числа

оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел;

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать рациональные и иррациональные числа;
представлять рациональное число в виде десятичной дроби
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;
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составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 
из других учебных предметов;

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения.
Тождественные преобразования

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

выделять квадрат суммы и разности одночленов;
раскладывать на множители квадратный   трёхчлен;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 
в виде дроби;

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень;

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;
выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.
Уравнения и неравенства

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств);

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований;

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований;

решать дробно-линейные уравнения;
решать простейшие иррациональные уравнения вида f x a , f x g x ;

решать уравнения вида nx a ;
решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
решать несложные квадратные уравнения с параметром;
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
решать несложные уравнения в целых числах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов;
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выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

, y x , 3y x , y x ;

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 
для построения графиков функций y af kx b c ; 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;

исследовать функцию по её графику;
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.
Текстовые задачи

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач;

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи;

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию);

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;

решать разнообразные задачи «на части», 
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решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 
(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, приме-
нять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

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:

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества;

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия 
и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;
применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 
над случайными событиями;

представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений;

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры

Оперировать понятиями геометрических фигур; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 
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формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления
Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все 
данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 
формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 
формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 
и равносоставленности;

проводить простые вычисления на объёмных телах;
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
проводить вычисления на местности;
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.
Геометрические построения

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур;

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора;
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выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач;

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам.
История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей;

понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образо-
вания на углублённом уровне
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 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;
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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 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 приёмов;
использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 
трёхчлена;

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 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;
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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: 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, чётность/нечётность 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, y x ;

использовать преобразования графика функции y f x для построения графиков 

функций y af kx b c ; 

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 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 её 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;
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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 её 

свойствам и цели исследования;
анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебных предметов;

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 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 отсчёта;

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;
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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 учётом 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 отсчёта;
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

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 исследования математических моделей 
объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 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 
четырёхугольника, 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
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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.

Преобразования
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и преобразований;

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 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 учётом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.
1.2.5.9. Информатика

Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
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классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 
узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 
данных;

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной
записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 
входящих в него элементарных высказываний;

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно);

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами;

использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов;

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  
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узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере;

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений;

использовать логические значения, операции и выражения с ними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.);

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию;

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии;

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом;
узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
Выпускник получит возможность:

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 
подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 
сравнение данных из разных источников);

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты;

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.10. Физика

Выпускник научится:
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;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-
пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 
собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы ис-
пользуются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 
в этом случае не требуется.

понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использо-
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вать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерени-

ями всех перечисленных физических величин.
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости фи-
зических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-
рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величи-
ны 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 объяс-
нения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их без-
опасного использования в повседневной жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-
грешности при проведении прямых измерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-
пользованием 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 особен-
ности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномер-
ное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, сво-
бодное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактив-
ное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движе-
ние, резонанс, волновое движение (звук);

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-
ны: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, си-
ла (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-
ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-
коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахожде-
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ние равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-
тическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-
циальная система отсчета;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-
рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер-
гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механиз-
ма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-
вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практическо-
го использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры исполь-
зования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространств;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 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.

Тепловые явления
Выпускник научится:

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлажде-
нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равнове-
сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния веще-
ства,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависи-
мость температуры кипения от давления;

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-
циент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-
ны;

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел;

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-
ях;

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, свя-
зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость веще-
ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
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топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-
блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен-
ность использования частных законов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся за-
ряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собира-
ющей линзе.

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-
личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 
и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описа-
нии верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-
ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, элек-
трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 
и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и парал-
лельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расче-
ты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влия-
ния электромагнитных излучений на живые организмы;



59

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-
излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое чис-
ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать фи-
зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины;

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-
нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, законо-
мерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку зако-
на и его математическое выражение;

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-
ра;

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-
сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со-
блюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 
синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба;

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой;

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.11. Биология

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 
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роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологиче-
ские эксперименты и интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-
нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-
да и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполне-
нии учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового об-

раза жизни в быту;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Ин-
тернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-
ные об источнике информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-
цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, живот-
ных, грибов и бактерий;

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-
рий;

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-
мов в жизни человека;

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-
вотных на примерах сопоставления биологических объектов;

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-
ния;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жиз-
недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-
ты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;
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знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую;

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее.

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-
витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и вы-
ращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-
вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-
рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-
цией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планиро-
вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-
ственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-
ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма чело-
века;

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными;

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-
онных и простудных заболеваний;

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов;

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-
ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клет-
ки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биоло-
гических объектов;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-
ключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной орга-
низации труда и отдыха;

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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Выпускник получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровоте-
чениях;

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здо-
ровье человека.

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-
недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-
зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-
стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы. 

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования;
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
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понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-
зования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здо-
ровье человека;

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-
циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оце-
нивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-
вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы);

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в обла-
сти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопро-
вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-
ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, био-
технологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учи-
тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
1.2.5.12. Химия

Выпускник научится:
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 
знаковую систему химии;

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;

различать химические и физические явления;
называть химические элементы;
определять состав веществ по их формулам;
определять валентность атома элемента в соединениях;
определять тип химических реакций;
называть признаки и условия протекания химических реакций;
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии химического опыта;
составлять формулы бинарных соединений;
составлять уравнения химических реакций;
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции;
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водоро-

да;
получать, собирать кислород и водород;
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
раскрывать смысл закона Авогадро;
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
характеризовать физические и химические свойства воды;
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раскрывать смысл понятия «раствор»;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
называть соединения изученных классов неорганических веществ;
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра;
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки;
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисле-
ние», «восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
определять окислитель и восстановитель;
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
классифицировать химические реакции по различным признакам;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, гли-

церин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
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определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-
ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и про-
дуктах различных химических реакций;

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнени-
ям;

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-
органических веществ различных классов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-
ных факторов на изменение скорости химической реакции;

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-
щей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации;
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека;
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др.
1.2.5.13. Изобразительное искусство

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, при-

родным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении ис-

кусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагиче-

ское» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представ-

лений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и да-

вать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
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• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отноше-
ние к негативным явлениям жизни и искусства;

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицатель-

ных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вырази-

тельные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фак-
туру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изоб-
ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных об-
разов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения из-
делий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собствен-
ной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных худо-
жественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной вы-

разительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архи-

текторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, истори-

ческий, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-
личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и неху-

дожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
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• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художе-

ственного фильма.
1.2.5.14. Музыка

Выпускник научится:
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад;
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических);
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных 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 культу-

ры народа;
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен;
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного 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 музы-

ке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
определять основные признаки исторических эпох, стилевых 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 полу-

ченных знаний о стилевых направлениях;
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;
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называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных;

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-
струментов, эстрадно-джазового оркестра;

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного 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;
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 испол-

нительскую 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, изобразитель-

ного искусства и литературы;
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;
владеть навыками вокально-хорового музицирования;
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (acappella);
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства;
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые 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 вос-

произведения музыки;
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обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-
ных стилей и жанров;

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-
машней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 
том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта;
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное 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 предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.14.1. Искусство
Искусство в жизни современного человека
Выпускник научится: ориентироваться в культурном многообразии окружающей действитель-

ности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятель-
ности, различать истинные и ложные ценности.

Выпускник получит возможность научиться: обобщать и  систематизировать представления о 
многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений различных видов 
искусства
Искусство открывает новые грани мира
Выпускник научится: воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 
творческой и исполнительской деятельности.

Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно создать средствами любого ис-
кусства модель построения мира, существовавшую в какую-либо эпоху;
Искусство как универсальный способ общения
Выпускник научится: сопоставлять различные жанры и стили, распознавать эмоционально-

образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, 
архитектуре, музыке, литературе.

Выпускник получит возможность научиться: создавать и воспроизводить в образной форме со-
общения друзьям, согражданам, современникам с помощью выразительных средств разных искусств 
или информационных технологий.
Красота в искусстве и жизни
Выпускник научится: использовать коммуникативные качества искусства, вести диалог, аргу-

ментировать свою позицию.
Выпускник получит возможность научиться: показывать красоту человеческих отношений 

средствами любого вида искусства.
Прекрасное пробуждает доброе
Выпускник научится: 
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ориентироваться в ценностной, нравственной,  воспитательной функции искусства;
соотносить чувства, мысли, оценку читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами 
авторов художественных произведений.

Выпускник получит возможность научиться: создавать исследовательский проект, действуя са-
мостоятельно или взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять то-
лерантность в совместной деятельности.

1.2.5.15.Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатывае-

мых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, име-

ющих инновационные элементы.
Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по элек-

тротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, созда-
нии и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 
схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электри-
ческие цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, со-

здании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные ис-
точники информации (включая Интернет);

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электриче-
ские цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 
круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требо-
вания и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 
условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 
питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в до-
машних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготов-
ленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
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• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техно-
генной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использовани-

ем традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять де-

фекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыс-

лов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.

Технологии исследовательской, проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать про-

блему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желае-
мого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготов-
ления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; кон-
тролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; пред-
ставлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологиче-
ский процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать пример-
ную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда.
1.2.5.16. Физическая культура
Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обще-
стве;

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-
связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, форми-
рованием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-
честв;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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;
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руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 корри-
гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особен-
ностей и возможностей собственного организма;

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-
нировать 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, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-
вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-
тельных занятий физической подготовкой;

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-
низма, 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 движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-
ных упражнений;

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол, 
регби в условиях учебной и игровой деятельности;

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-
новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-
ских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-
ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-
ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем ор-
ганизма;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-
ведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направ-
ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подго-
товленности;

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бе-
га,  обеспечивать их оздоровительную направленность;

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа;

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономи-

ки, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, наиболее вероятные для региона проживания;

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в по-
вседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельно-
сти населения страны в современных условиях;

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной без-
опасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и води-
теля велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружаю-
щей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности от-
дыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обста-
новки в регионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам без-
опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности Рос-
сии в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их харак-
терным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнеде-
ятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость под-
готовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотиче-
ской проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;

• классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функ-
циональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми рас-
полагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения националь-
ной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборо-
ну по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать фак-
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торы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать 
и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС Рос-
сии по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать ха-
рактеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвы-
чайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных тех-
нических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять пере-
чень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных рабо-
тах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите уча-

щихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизне-

деятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 
предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию тер-

роризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по проти-
водействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию анти-
террористического поведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеоло-
гии терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
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• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия;

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористиче-
скую деятельность;

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму;

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для вы-
работки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 
употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную си-

стему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духов-
ных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 
возможные последствия;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи 
в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности госу-
дарства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для со-

хранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социаль-
ной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет свое-

временно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 
первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; опре-
делять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуаци-
ях;

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 
взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
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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 образовательной программы

основного общего образования МКОУ «СОШ № 9» (далее — система оценки) представляет собой 
один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки направлена на поддержание единства всей системы образования, обеспечение 
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориен-
тация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения образователь-
ной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позво-
ляющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-
ции в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга  
в МКОУ «СОШ № 9», мониторинговых исследований муниципального регионального и федерально-
го уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-
ционных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа-
ют требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающи-
мися образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования и
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МКОУ «СОШ № 9» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-
терпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых резуль-
татов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 
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в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внут-
ришкольного мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Вы-
пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируе-
мые результаты, представленные во всех трёх блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уров-
ня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащи-
мися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов является оценкой достижения обучающимися в ходе их лич-

ностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсаль-
ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую как в семье, так и в
школе. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность перехода 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 мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разра-
батывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на професси-
ональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся воз-
можна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социально-

го окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
ответственности за результаты обучения;
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии;
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ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности в тесном взаимодействии с учителями-
предметниками и социально-психологической службой школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятив-
ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисци-
плинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-
разовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, 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 осуществляется администрацией МКОУ 

«СОШ № 9» в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий внутришкольного монито-
ринга строится на межпредметной основе и включает  диагностические материалы по оценке чита-
тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий.

Возможными формами оценки 
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо-

ванной) частью;
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-
тов.

Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговый проект – это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов. С целью продемонстрировать свои достижения в само-
стоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-
но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

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

Организация проектной деятельности в МКОУ «СОШ № 9» предусматривает следующее: 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 
тема проекта должна быть утверждена;
план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 
результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

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

К презентации и защите проекта должны быть подготовлены следующие документы:
выносимый на защиту продукт проектной деятельности, изображенный в одной из описанных 
выше форм; 
подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 
машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание осо-
бенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта;

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 
выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б)ответственности 
(включая динамику отношения к выполняемой работе); в)исполнительской дисциплины. При 
наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также от-
мечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов.

При этом общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-
вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защита учебного проекта осуществляется во втором полугодии учебного года согласно установ-
ленному графику.

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное при-
обретение знаний и ре-
шение проблем

Работа в целом свидетель-
ствует о способности само-
стоятельно с опорой на по-
мощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирова-
на способность приобретать 
новые знания и осваивать но-
вые способы действий, дости-
гать более глубокого понима-
ния изученного

Работа в целом свидетельству-
ет о способности самостоя-
тельно ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрировано свобод-
ное владение логическими 
операциями, навыками крити-
ческого мышления, умение са-
мостоятельно мыслить; проде-
монстрирована способность на 
этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано пони-
мание содержания выполнен-
ной работы. В работе и в от-
ветах на вопросы по содержа-
нию работы отсутствуют гру-
бые ошибки

Продемонстрировано свобод-
ное владение предметом про-
ектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 
определения темы и планиро-

Работа тщательно спланирова-
на и последовательно реализо-
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вания работы.
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии;
Некоторые этапы выполня-
лись под контролем и при 
поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и само-
контроля обучающегося

вана, своевременно пройдены 
все необходимые этапы обсуж-
дения и представления.
Контроль и коррекция осу-
ществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной рабо-
ты и пояснительной записки, 
а также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает 
на вопросы

Тема ясно определена и пояс-
нена. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, по-
следовательно, аргументирова-
но. Работа/сообщение вызыва-
ет интерес. Автор свободно от-
вечает на вопросы

Принимается решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, если: 
получил высокую оценку всех членов комиссии по каждому из трёх предъявляемых критери-

ев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформиро-
ванности коммуникативных действий). При этом сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована и на базовом уровне; 

все элементы проекта соответствуют всем требованиям (продукт, пояснительная записка, от-
зыв руководителя или презентация). 

Принимается решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, если: 
он получил такую оценку членами комиссии по каждому из предъявляемых критериев;
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечаю-

щий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
презентация проекта; 

даны ответы на вопросы членов комиссии.
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. Базовый уровень 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 
каждый из четырёх критериев), достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 
первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).

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

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов – это оценка достижения обучающимся планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам;
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе ме-
тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий;

При оценке предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхо-
да, учитель выделяет базовый уровень достижений как точку отсчёта при построении всей систе-
мы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися;

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-
чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения;

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня:
Базовый уровень достижений— уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-
ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровне об-
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разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»);
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»);
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Пониженный уровень, низкий уровень достижений, когда у ученика отсутствует система-
тическая базовая подготовка, не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышен-
ного уровня. Выставляется оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 
достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен про-
демонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни дости-
жений;

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мони-
торинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний. При этом обязательными 
составляющими системы накопленной оценки являются результаты:

стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или не-
освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ «СОШ № 9» в начале 5-го класса и 
выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-
сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими опера-
циями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-
вающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо-
знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки явля-
ются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-
ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые фор-
мы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-
ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных предметных методи-
ческих комплектах. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-
ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
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данным учащимся. Портфолио ученика основной школы является одним из инструментов 
мониторинга, представляя систему аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.);

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 
др.В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 
т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и спо-
собности делать осознанный выбор профиля обучения;

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада-
ний, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-
дагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-
мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повы-
шения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня до-
стижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти/полугодия и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик-
сируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завер-
шающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
включает в себя четыре обязательных экзамена: по русскому языку и математике, а также по двум 
предметам по выбору обучающихся с учетом  выбранного профиля обучения на уровне среднего 
общего образования. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с ис-
пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би-
летов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  
– ГВЭ). Условием допуска к ГИА является успешное прохождение  итогового собеседования, кото-
рое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-
ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 
и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полно-
ту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий 
прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государствен-
ного образца – аттестате об основном общем образовании.

Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного образования,
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек-
тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

Оценка результатов деятельности школы
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего об-
разования с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);
условий реализации образовательной программы основного общего образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускни-
ков основной школы.



84

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная  записка 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образова-

ния МКОУ «СОШ № 9» (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизи-
рует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
элективных курсов, а также программ внеурочной деятельности.

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является ре-
ализация развивающего потенциала основного общего образования, актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составля-
ющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содер-
жания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей педагогического коллектива школы является 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, 
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматри-
ваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, то есть они фор-
мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных учебных 
действий. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе МКОУ «СОШ 
№ 9» определяет: 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-
ных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающих-
ся по развитию УУД;

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и комму-
никативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их вза-
имосвязь с другими результатами освоения образовательной программыосновного общего образова-
ния;

ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание техноло-

гии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
условия развития УУД;
преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и разви-
вающего потенциала общего среднего образования. 
Задачи программы: 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
определить технологии развития универсальных учебных действий;
обозначить типовые задачи по формированию  универсальных учебных действий и опреде-

лить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Основные функции УУД

1) Обеспечение возможностей учащимися самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
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ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контро-
лировать и оценивать процесс и результаты деятельности.
2) Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и 
компетентностей в любой предметной области познания.
3) Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непре-
рывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности в поликультурном обще-
стве, высокой социальной и профессиональной мобильности.

Для дальнейшего успешного обучения у учащихся должны быть сформированы четыре основ-
ных вида УУД. 

Личностные УУД – система ценностных ориентаций школьника, отражающих личностные 
смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные УУД выражают-
ся формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что поз-
воляет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «собеседник», «пе-
шеход» и др.). 

Регулятивные УУД отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную дея-
тельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные УУД – это система способов познания окружающего мира, построение само-
стоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематиза-
ции, обобщению и использованию полученной информации. 

Коммуникативные УУД – способность обучающегося осуществлять коммуникативную дея-
тельность, использование правил общения в конкретных учебных и внеурочных ситуациях; самосто-
ятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 
сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-
рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-
гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

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

Наблюдаются значительные изменения в наполнении УУД на уровне основного общего образо-
вания, возрастает уровень сложности действий, меняются результаты ранжирования УУД по степени 
сложности их формирования. Все это обусловлено объективными и субъективными причинами. 
Прежде всего, все изменения связаны с возрастными особенностями школьников. У старших под-
ростков возникают потребности в самопознании, самооценке, самоопределении, психологической и 
эмоциональной независимости, достижении определенного социального статуса. Также наступает 
смена целевых ориентиров и характера учебной деятельности, перенос приоритетов. По мере форми-
рования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достиже-
ния и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.

Одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на всех уровнях образова-
ния является обеспечение преемственности в освоении учащимися универсальных учебных дей-
ствий. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностно-
го общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеуроч-
ной деятельности у выпускников основной школы МКОУ «СОШ № 9» будут сформированы лич-
ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Результатом формирования личностных УУД следует считать: 
1) уровень развития морального сознания; 
2) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; 
3) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной дилем-
мы, требующей осуществления морального выбора. 

Результатом формирования познавательных УУД будут являться умения: 
1) произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 
2) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учеб-
ных задач; 
4) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
5) учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 
6) уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
7) уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
8) уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 
9) уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
10) уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
11) уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-
ствах и связях; 
12) уметь устанавливать аналогии; 
13) владеть общим приемом решения учебных задач; 
14) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образо-
вательного пространства родного края (малой родины); 
15) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
16) уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать коммуника-
тивные способности ученика, включающие в себя: 
1) желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 
2) знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знаком-
ство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 
3) умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), 
включающее умение слушать собеседника, умение 
4) эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности являются умения: 
1) выбирать средства для организации своего поведения; 
2) запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 
3) планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использо-
ванием норм; 
4) предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 
ошибки; 
5) начинать и заканчивать действие в нужный момент; 
6) тормозить ненужные реакции. 

Овладение УУД ведет к освоению содержания, значимого для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 
использование знаний, умений, навыков в повседневной жизни и практической деятельности. 
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Технологии развития универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отме-
чается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обуча-
ющегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универ-
сальных учебных действий.

Технологической основой достижения метапредметных результатов (УУД) служит технология 
деятельностного метода. Покажем, как на уроке объяснения нового материала с опорой на деятель-
ностный метод обеспечивается возможность формирования различных универсальных учебных дей-
ствий, выступающих во взаимосвязи.

Универсальные учебные действия, 
выполняемые учащимися на уроках изучения нового материала

Краткое описание этапов урока объясне-
ния нового материала

Перечень УУД, выполняемых учащими-
ся на данных этапах

1. Мотивация к учебной деятельности
Данный этап предполагает осознанное 
вхождение учащегося в пространство учеб-
ной деятельности

• самоопределение (Л);
• смыслообразование (Л):
• целеполагание (П);
• планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

2. Актуализация (повторение) знаний
На данном этапе организуется подготовка 
учащихся к объяснению нового знания, вы-
полнение ими пробного учебного действия 
и фиксация индивидуального затруднения. 
Соответственно данный этап предполагает:
1) актуализацию изученных способов дей-
ствий;
2) актуализацию соответствующих мысли-
тельных операций и познавательных про-
цессов;
3) мотивацию учащихся к пробному учеб-
ному действию и его самостоятельное осу-
ществление;
4) фиксирование учащимися индивидуаль-
ных затруднений в выполнении пробного 
учебного действия или его обосновании.

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, классификация, сериация (П);
• извлечение необходимой информации из 
текстов (П);
• использование знаково-символических 
средств (П);
• осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания (П);
• подведение под понятие (П);
• выполнение пробного учебного действия 
(Р);
• фиксирование индивидуального затрудне-
ния в пробном учебном действии (Р);
• волевая саморегуляция в ситуации затруд-
нения (Р);
• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К);
• аргументация своего мнения и позиции в 
коммуникации (К);
• учёт разных мнений (К);
• использование критериев для обоснования 
своего суждения (К).

3. Объяснение нового материала
На данном этапе учащиеся выясняют место 
и причину затруднения. Учащиеся в ком-

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия (П);
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муникативной форме обдумывают учебные 
действия:
• ставят цель,
• согласовывают тему урока,
• выбирают способ,
• строят план достижения цели,
• определяют средства, ресурсы и сроки.
Этим процессом руководит учитель: на 
первых порах с помощью подводящего диа-
лога, затем – побуждающего диалога, а за-
тем и с помощью исследовательских мето-
дов.

• подведение под понятие (П);
• определение основной и второстепенной 
информации (П);
• постановка и формулирование проблемы 
(П);
• структурирование знаний (П);
• осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания (П);
• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К);
• аргументация своего мнения и позиции в 
коммуникации (К);
• учёт разных мнений, координирование в 
сотрудничестве разных позиций (К);
• разрешение конфликтов (К).

4. Первичное закрепление с проговариванием вслух
На данном этапе учащиеся в форме комму-
никативного взаимодействия (фронтально, 
в группах, в парах) решают типовые зада-
ния на новый способ действий с проговари-
ванием алгоритма решения вслух.

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, классификация, сериация (П);
• извлечение из математических текстов не-
обходимой информации (П);
• моделирование и преобразование моделей 
разных типов (П);
• использование знаково-символических 
средств (П);
• подведение под понятие (П);
• установление причинно-следственных 
связей; 
• выполнение действий по алгоритму (П);
• осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания (П);
• построение логической цепи рассуждений, 
доказательство (П);
• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К);
• адекватное использование речевых 
средств для решения коммуникационных 
задач (К);
• формулирование и аргументация своего 
мнения в коммуникации (К);
• учёт разных мнений, координирование в 
сотрудничестве разных позиций (К);
• использование критериев для обоснования 
своего суждения (К);
• достижение договорённостей и согласова-
ние общего решения;
• осознание ответственности за общее дело 
(Л).

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
При проведении данного этапа использует-
ся самостоятельная форма работы: учащие-
ся самостоятельно выполняют задания но-
вого вида, осуществляют их самопроверку, 
пошагово сравнивая с эталоном, выявляют 
и корректируют возможные ошибки, опре-

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, классификация, сериация (П);
• извлечение из математических текстов не-
обходимой информации (П);
• использование знаково-символических 
средств (П);
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деляют способы действий, которые вызы-
вают у них затруднения и им предстоит их 
доработать.

• подведение под понятие (П);
• выполнение действий по алгоритму (П);
• осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания (П);
• доказательство (П);
• контроль (Р);
• коррекция (Р);
• оценка (Р);
• волевая саморегуляция в ситуации затруд-
нения (Р).

6. Включение в систему знаний и повторение
На данном этапе выявляются границы при-
менимости нового знания и выполняются 
задания, в которых новый способ действий 
предусматривается как промежуточный 
шаг. 
Организуя этот этап, учитель подбирает за-
дания, в которых тренируется использова-
ние изученного ранее материала, имеющего 
методическую ценность для введения в по-
следующем новых способов действий.

• нравственно-этическое оценивание усваи-
ваемого содержания (Л);
• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, классификация, сериация (П);
• понимание текстов, извлечение необходи-
мой информации (П);
• подведение под понятие (П);
• моделирование, преобразование модели 
(П);
• использование знаково-символических 
средств (П);
• установление причинно-следственных 
связей;
• построение логической цепи рассуждений, 
выведение следствий (П);
• самостоятельное создание алгоритмов де-
ятельности (П);
• выполнение действий по алгоритму (П);
• доказательство (П);
• осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания (П);
• контроль, коррекция, оценка (Р).

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке
На данном этапе фиксируется новое содер-
жание, изученное на уроке, и организуется 
рефлексия и самооценка учениками соб-
ственной деятельности.
В завершение, соотносятся цель учебной 
деятельности и её результаты, фиксируется 
степень их соответствия, намечаются даль-
нейшие цели деятельности.

• рефлексия способов и условий действия 
(п);
• контроль и оценка процесса и результатов 
(П);
• самооценка на основе критерия успешно-
сти (Л);
• адекватное понимание причин успе-
ха/неуспеха в учебной деятельности (Л);
• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К);
• формулирование и аргументация своего 
мнения, учёт разных мнений (К);
• использование критериев для обоснования 
своего суждения (К);
• планирование учебного сотрудничества 
(К);
• следование в поведении моральным нор-
мам и этическим требованиям (Л).
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Технология деятельностного метода предполагает использование разных приёмов продук-
тивного характера, позволяющих ученику быть субъектом деятельности, построенной на основе 
объект-субъектных и субъект-субъектных отношений. 

Программа формирования УУД в основной школе МКОУ «СОШ № 9»  реализуется с опорой на 
использование таких технологий, как проектно-исследовательская деятельность, технология фор-
мирования типа правильной читательской деятельности, технология уровневой дифференциации,
технология оценочной самостоятельности, информационно-коммуникационные технологии.

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 
действий. Развитие УУД в основной школе предполагает использование целесообразно возможно-
стей современной информационной образовательной среды как:

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-
формации из разнообразных источников;

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной дея-
тельности в школе;

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вы-
делить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность, в рамках надпредметных программ кур-
сов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов).

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организа-
ции образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.

Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход:
от выполнения действия с опорой на материальные (материализованные) средства к умствен-

ной форме выполнения действия;
от совместного выполнения действия с учителем или сверстниками к самостоятельному вы-

полнению, основанному на саморегуляции.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида с учётом ориентировочной 

основы действий указывается в тематическом планировании, технологических картах обработки ре-
зультатов экспериментальной деятельности.

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситу-
аций в основной школе может представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема— прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация— прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатыва-
ет умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, кото-
рое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-
дить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе МКОУ «СОШ № 9» воз-
можно использовать указанные в таблице  типы задач с конкретными заданиями и упражнениями, 
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которые проводятся как психологом, так и учителями на классных часах, в урочное и внеурочное 
время.

Личностные универсальные учебные действия
№ Тип задач Вид занятий, 

учебные дис-
циплины

Задания, 
упражнения

Цели 

1. на личностное 
самоопределение;
на развитие Я-

концепции;

Классный час «Самоанализ. Кто 
Я? Какой Я?», 
«Горячий стул», 
«Чемодан» 

Формирование и оцени-
вание уровня сформи-
рованности личностной 
рефлексии, направлен-
ной на осознание под-
ростками своих качеств 
и мотивов, потребно-
стей, стремлений, жела-
ний и побуждений

Любые гумани-
тарные и есте-
ственно-
научные дис-
циплины

«Рефлексивная 
оценка учебной 
деятельности»

2. на смыслообра-
зование; мотива-
цию

Литература, 
история, ИЗО, 
музыка

«Моя Вселенная»

3. на нравственно-
этическое оцени-
вание

гуманитарные 
дисциплины 
(литература, 
история, обще-
ствознание)

«Моральные ди-
леммы», «Мо-
ральный смысл»,
«Социальная ре-
клама»,
«Кодекс мораль-
ных норм»

Ознакомление учащих-
ся с ситуациями мо-
рального выбора и схе-
мой ориентировочной 
основы действия нрав-
ственно-этического 
оценивания; развитие 
морального сознания 
через дискуссию и ар-
гументацию

Коммуникативные универсальные учебные действия
№ Тип задач Вид 

занятий 
Задания, 
упражнения

Цели 

1. на учёт пози-
ции собесед-
ника (партнё-
ра) в ходе 
учебной дея-
тельности на 
уроках

Гуманитар-
ные и есте-
ственно-
научные 
дисциплины

«Кто прав?»,
«Общее мнение», 
«Дискуссия» 

Диагностика уровня сфор-
мированности коммуника-
тивных действий, коммуни-
кативной рефлексии

2. на организа-
цию и осу-
ществление со-
трудничества

Любые 
учебные 
дисциплины, 
внеурочная 
деятель-
ность 

«Совместное рисо-
вание»

Формирование коммуника-
тивных действий по согла-
сованию усилий в процессе 
организации и осуществле-
ния сотрудничества
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3. на передачу 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания

Любые 
учебные 
дисциплины, 
внеурочная 
деятель-
ность

«Компьютерная 
презентация»

Формирование коммуника-
тивных действий, направ-
ленных на структурирова-
ние, объяснение и представ-
ление  информации по опре-
деленной теме и умение со-
трудничать в процессе со-
здания общего продукта 
совместной деятельности

4. тренинги 
коммуника-
тивных навы-
ков

Классный 
час, вне-
урочная дея-
тельность

Упражнения и ро-
левые игры под ру-
ководством педаго-
га-психолога («Те-
лефон доверия», 
Угадай, кто это», 
«Ситуации»)

Формирование навыков кон-
структивного взаимодей-
ствия, развитие самопозна-
ния и рефлексии

5. групповые 
игры

Внеурочная 
деятель-
ность

Игры в группе под 
руководством ин-
структора-педагога 
«Принятие реше-
ний», «Путеше-
ствие по странам» 
и т.д.)

Расширение и обогащение 
позитивного опыта совмест-
ной деятельности и форм 
общения со сверстниками, 
формирование коммуника-
тивных действий операций

Познавательные универсальные учебные действия
№ Тип задач Вид занятий Задания, 

упражнения
Цели 

1. формирование 
отдельных состав-
ляющих исследо-
вательской дея-
тельности

Точные дисци-
плины

«Умение выстраи-
вать стратегию 
поиска решения 
задач»,

Формирование умения 
выдвигать гипотезы и 
проверять их

Формирование умения 
выделять закономер-
ность в построении се-
рии

Точные, есте-
ственные дис-
циплины

«Найти правило»

Литература, 
иностранный 
язык

«Работа с метафо-
рами», «Составле-
ние слов из эле-
ментов по прави-
лам»

Формирование умения 
выделять и сравнивать 
стратегии решения за-
дачи 

2. формирование 
умения проводить 
эмпирические ис-
следования

Дисциплины 
социально-
гуманитарного 
цикла (литера-
тура, история, 
обществозна-
ние, география)

«Эмпирическое 
исследование», 
«Выбор транспор-
та»,  «Любимая 
передача», 
«Жильцы твоего 
дома»

Формирование умения 
проводить эмпириче-
ское исследование
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3. формирование 
умения проводить 
теоретическое 
исследование

Любые дисци-
плины

«Почему?»
«Опиши и сравни»

Формирование умения 
проводить исследование 
на материале анализа 
прочитанного материа-
ла

Регулятивные  универсальные учебные действия
№ Тип задач Вид занятий Задания, 

упражнения
Цели 

1. формирование 
способности к 
самоорганизации и 
саморегуляции

Любые предме-
ты, классный 
час

«Общее планиро-
вание времени. 
Планируем свой 
день (неделю)», 
«Еженедельник»

Формирование умения 
планировать свою дея-
тельность, составление 
хронокарты самостоя-
тельной работы учаще-
гося

Классный час, 
внеурочные ча-
сы

«Рефлексия своей 
способности к са-
моуправлению»

Формирование рефлек-
сивной самооценки сво-
их возможностей само-
управления

Любые предме-
ты

«Оцениваем свою 
работу», «Состав-
ление слов из эле-
ментов по прави-
лам»

Освоение критериев 
оценки письменной ра-
боты

Любые предме-
ты

«Учебные цели» Формирование умения 
адекватно ставить учеб-
ные цели на основе 
оценки успешности вы-
полнения учебных задач

Особое место в составе универсальных учебных действий занимает чтение. Полноценное чте-
ние – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и комму-
никативных задач, как:

понимание (общее, полное и критическое), 
поиск конкретной информации, 
самоконтроль, 
восстановление широкого контекста, 
интерпретация,
комментирование текста и др.

Сформированный навык чтения включает в себя два основных компонента: 
1) технику чтения (быстрое и правильное восприятие и озвучивание слов);
2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания).
Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваивающее чте-

ние. Основными приемами изучающего чтения, направленного на понимание учебного текста, явля-
ются:

составление вопросов к тексту,
составление плана, 
составление граф-схем, 
формулирование тезисов,
составление сводных таблиц,
комментирование,
логическое запоминание учебной информации.

Усваивающее чтение включает следующие приемы:
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умение отвечать на контрольные вопросы,
реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов,
составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-
ляют учащихся функциями организации их выполнения:

планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы.

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, и 
т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, вы-
ставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 
за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различ-
ных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-
тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (Например, напи-
сание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, 
создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 
обработкой данных и т. п.).

Инструментом формирования УУД мы рассматриваем и типовые задачи, специально сконстру-
ированные как для развития УУД, так и для их оценки. Типовые задачи могут включать предметные 
задачи, логические задачи, психологические задачи, задания для совместной учебной деятельности в 
парах, группах.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного мо-
жет происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предме-
та должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использо-
вания соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели разви-
тия УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 
всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Виды заданий, форми-
рующие универсаль-
ные учебные действия 

Виды УУД

Виды заданий

Личностные Участие в проектах; 
подведение итогов урока; 
творческие задания; 
мысленное воспроизведение картины, ситуации; 
самооценка события, происшествия; 
дневники достижений. 

Познавательные «Найди отличия» (можно задать их количество); 
«Поиск лишнего»; 
«Лабиринты»; 
«Цепочки»; 
хитроумные решения; 
составление схем-опор; 
работа с разного вида таблицами; 
составление и распознавание диаграмм; 
работа со словарями. 
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Регулятивные «Преднамеренные ошибки»; 
поиск информации в предложенных источниках; 
взаимоконтроль; 
взаимный диктант; 
диспут; 
заучивание материала наизусть в классе; 
«Ищу ошибки»; 
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Коммуникативные Составь задание партнеру; 
отзыв на работу товарища; 
групповая работа по составлению кроссворда; 
магнитофонный опрос; 
«Отгадай, о ком говорим»; 
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 
связи); 
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...»

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной шко-
ле является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 
и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 
на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 
на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким обра-
зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-
ными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целена-
правленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочета-
ние различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-
ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 
иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие момен-
ты:

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом ин-
тересов учителя;
необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимо-
ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие ком-

поненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, ко-
торые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; пред-
ставление результатов в соответствующем использованию виде;
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• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-
ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

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

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретно-
го запланированного результата — продук-
та, обладающего определёнными свойства-
ми и необходимого для конкретного ис-
пользования

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдель-
ные характеристики итогов работ. Отрица-
тельный результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-
рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха-
рактеристиками, сформулированными в его 
замысле

Логика построения исследовательской дея-
тельности включает формулировку пробле-
мы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последую-
щую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений

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

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

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образователь-
ном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий ор-
ганизационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 
областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всерос-
сийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интерне-
те);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 
проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-
тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 
обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представ-
ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 
периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта 
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— самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планиро-
вать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата рабо-
ты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пере-
оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 
вовремя обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 
на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнё-
ров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потреб-
ностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для до-

стижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели сво-

ей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и поста-
новки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь де-
лать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем воз-
никает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей рабо-
ты. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 
итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, мож-
но приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект —
прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 
вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.

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

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 
овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельно-

сти;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсужде-

ния и возможного дальнейшего практического использования.
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её органи-
зации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 
может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-
тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-
зультатов;

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

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экскурсии — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 
экскурсии предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и ис-
следовательского характера;

• элективные курсы, факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся;

• творческое объединение учащихся «Озарение» - форма внеурочной деятельности, которая со-
четает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллекту-
альных игр, публичных защит, конференций и др.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследо-
ваний или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 
этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образователь-
ного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея-
тельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкрет-
ных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида про-
екта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 
(методическое руководство);

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются эле-
менты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собе-
седований с руководителями проекта;
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата ра-
боты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследова-
ния) каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 
очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Содержание, формы организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формиро-
вание универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использо-
ванием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, 
используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка обу-
чающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универ-
сальных учебных действий обучающихся на уровне основного общего образования, обеспечиваю-
щим его результативность. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 
уровне основного общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая указывает эле-
менты компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологиче-
ские навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в кон-
тексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач.

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и плано-
мерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) 
широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий, Для их фор-
мирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источни-
ков информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями обучающихся. Ре-
шение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не 
только в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетент-
ность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию уни-
версальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.

При освоении личностных действий ведется формирование: 
критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 
выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителя-
ми, а также для их коррекции;
создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в та-
ких общеучебных универсальных действиях, как:

поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 
среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образова-
тельных ресурсов;
фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том чис-
ле – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и 
др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);
структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 
карт, линий времени и генеалогических деревьев;
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создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 
между элементами сообщения;
подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и вирту-
альных конструкторов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных дей-

ствий. Для этого используются:
создание гипермедиа-сообщений;
выступление с аудио-визуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его 
результат представляет собой интегративный результат обучения на уровне основного общего обра-
зования. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствую-
щие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом 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, внекласс-
ной деятельности школьников.

Описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение 
за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 
вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

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

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

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 
формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 
создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов.

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

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

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 
сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 
сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 
(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 
информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 
тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
архиваторов.

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

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

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

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

использования информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 
вне образовательной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;
получать информацию о характеристиках компьютера;
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.);

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет:
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет:

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики);

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;
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использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители;

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
участвовать в коллективном создании текстового документа;
создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет:

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации);

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-
дийных информационных объектов» обучающийся сможет:

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);

использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии» обучающийся сможет:
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся сможет:

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-
щийся сможет:

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 
вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней об-
становке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 
другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникатив-
ных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показате-
лями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного дей-
ствия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 
работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участ-
ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей дей-
ствия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собствен-
ного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участника-
ми адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (пла-
нов работы);

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 
общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербаль-

ными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 
процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодей-
ствиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 
совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, пе-
рестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществ-
ления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное вы-
полнение задания. 

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
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• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме сорев-
нования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций чле-

нов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закрепле-

ны определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуально-

го развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обуча-
ющегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на 
основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отноше-
ниям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 
своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руко-

водителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 
отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 
группы.

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

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполня-

ет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученно-
го результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и сред-
ства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения за-
даний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 
показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 
оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

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

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

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

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

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

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

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформу-

лировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, являет-
ся существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обуча-
емого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 
предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 
способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 
вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тен-
денции и пр. 

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

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На опре-

делённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения мо-
жет стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные дей-
ствия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с однокласс-
никами и учителем. 

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

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учеб-

ная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диа-
логу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 
сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, уста-
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новление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов 
и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 
всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, мед-
ленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 
также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 
тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих кон-
кретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 
с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренин-

говой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необхо-

димые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 
же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 
чувство благополучия и устойчивости.

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

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 
как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адек-
ватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечи-
вость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 
учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как ре-
зультат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по ре-
шению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
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• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность до-
казать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

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

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

Любое доказательство включает:
• тезис— суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо сле-
дует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из од-
ного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 
аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

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

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая спо-

собность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, дей-
ствия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъ-
екта и его отражение в той или иной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учеб-
ной задачи в творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяс-
нению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 
учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-
сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в отве-
тах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия 
даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 
задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и, особенно с 
одноклассниками, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается как способность 
строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность от-
дельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как по-
знавательной позиции, но и способствует личностному самоопределению. Своевременное обретение 
этих механизмов служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без долж-
ной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-
ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживания-
ми, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заин-
тересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпати-
ческого отношения друг к другу. 

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к каче-
ству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 
за последние 10 -15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель - ученик» не 
претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригид-
ность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.

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

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. Партнерская 
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 
задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

Педагогическое сопровождение процесса формирования универсальных учебных действий осу-
ществляется с помощью Универсального интегрированного портфолио, который является процессу-
альным способом оценки учащихся в индивидуальном развитии. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при ор-
ганизации мониторинга их достижения.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
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действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий, применяемая в начальных классах школы 

является:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения
Получение основного общего образования является важным периодом  жизни обучающихся, так 

как является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего обра-
зования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 
образованию. Именно в этот период обучения  расширяется сфера взаимодействия подростка с 
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, са-
мосознании и самоопределении.

В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы тео-
ретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на ос-
нове общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и па-
мять. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 
на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприя-
тия— отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимо-
стей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления пер-
вичных зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только от-
вет на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-
версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельно-
сти, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 
даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обу-
чения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход поз-
волит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщён-
ные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей 
и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам  разрабатываются педагогами самостоятельно, на 
основе требований стандартов второго поколения, с учетом содержания учебного курса, определен-
ного в Образовательной программе школы и включают:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образо-
вания с учётом специфики учебного предмета;

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
МКОУ «СОШ № 9» при разработке рабочих программ  на уровне ООО  в обязательном

порядке использует федеральные рабочие программы по русскому языку, литературе, исто-
рии, обществознанию, географии и ОБЖ. При этом федеральные рабочие программы по 
остальным учебным предметам на уровне ООО  используются педагогами в качестве осно-
вы для разработки рабочих программ с учетом имеющегося УМК. Содержание и планируе-
мые результаты разработанных педагогами рабочих программ обеспечивают реализацию  
содержания и планируемых результатов в соответствии с ФОП. 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования
(см. ПРИЛОЖЕНИЯ)
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2.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (см. ПРИЛОЖЕНИЯ)

2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка

Одним из важных аспектов деятельности МКОУ «СОШ № 9» является работа по формирова-
нию творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в школе проводится работа по 
становлению педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, испытывающих 
трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и социальному окружению.  
Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по преодолению:
- отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного процесса)
- неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на протяже-
нии значительного промежутка времени) 
- отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам.

Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности развития 
ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал.

Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий ход пси-
хического развития ребенка, скажутся на особенностях становления его личности в целом. Поэтому 
коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего уровня психического, интел-
лектуального, регуляторного и личностного развития. 

Общая структура регуляторно - когнитивного процесса построения учебной деятельности 
одинакова как у младших школьников, так и у подростков, поэтому методики, используемые для 
коррекции тех или иных недостатков (на основе ранее проведенной диагностики) по своей направ-
ленности и смыслу принципиально не отличаются для учащихся разных возрастных групп. 
Назначение программы:

Развитие образовательной среды МКОУ «СОШ № 9», основано на принципах личностно –
ориентированной педагогики, дифференцированного обучения.

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего обра-
зования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образова-
ния должна обеспечивать:

создание в щколе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать осо-
бые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательном учреждении.

Цель программы:
создание целостной системы комплексной, динамической, диагностической и специальной 
коррекционно-развивающей помощи, обеспечивающей соответствие условий и характера об-
разовательного процесса индивидуальным и возрастным особенностям детей, имеющих труд-
ности в развитии.
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представите-
лям);
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образова-
тельных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становят-

ся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
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выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 
основного общего образования;
определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и ме-
дицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-
бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-
альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии;
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-
граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-
ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного об-
щения в группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-
тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность.
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению лич-
ностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной рабо-
ты с другими разделами программы основного общего образования: программой развития универ-
сальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования.

Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с мак-

симальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо-
действие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. 
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Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-
конных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получе-
ния детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-
проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения.

Единства диагностики и коррекции развития.
Согласно этим принципам разработана программа коррекционных и развивающих занятий. 

Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям.
Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической готовности к обу-
чению.
Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов (памяти, внима-
ния, мышления, речи).
Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых действий 
(принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов ее реализа-
ции, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок).
Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии решений и 
выполнении принятого задания.
Коррекционно-развивающая работа состоит из четырех этапов:

1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, нуждающихся в  психологиче-
ской помощи.
2. Развитие когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) и интеллектуально-
познавательной сферы в соответствии с индивидуальными вариантами диагностированных наруше-
ний.
3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной организации учебной деятель-
ности.

Цели коррекционных занятий.
Конечной целью должна быть практическая помощь учащемуся. 
Помочь ученику понять трудности в учении (связанные с несформированностью тех или иных 
звеньев в процессе построения учебной деятельности), которые и определяют низкую успеш-
ность учения; подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие рекомендации по 
их выполнению.
Сформировать у учащихся необходимые психические средства и способы овладения учебным 
материалом
Сделать их предметом самоконтроля и самооценки учащихся
Помочь ученику построить свою учебную деятельность таким образом, чтобы добиться 
наивысшей успешности в обучении.

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекци-
онно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психи-
ческом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенно-
стей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможно-
стями здоровья;



115

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекци-
онных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-
ными потребностями;
— 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 
речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего об-
разования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвержде-
ния самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компе-
тенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального само-
определения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствую-
щих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 
процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 
и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекцион-
ного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 
выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обу-
чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-
физиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на разъясне-
ние участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-
достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — во-
просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Механизмы реализации программы
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
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— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специали-
зированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специа-
листов — это консилиумы и социально-психологическая служба школы, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении вопро-
сов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного про-
цесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-
ступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентиро-
ванных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстни-
ка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-
тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-
тей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здо-
ровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физиче-
ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегру-
зок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выражен-
ности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, куль-
турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностиче-
ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-
нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалифика-
ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-
вую или другие виды профессиональной подготовки.

В МКОУ «СОШ № 9» существует сложившаяся структура социально-психологической служ-
бы, включающая 2 социальных педагогов, логопеда, школьного врача и 2 педагогов-психологов. 
Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.

Проводится консультативная работа с педагогами-предметниками и классными руководите-
лями об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.

Материально-техническое обеспечение
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В школе создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить адап-
тивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения для организации коррек-
ционных и реабилитационных кабинетов (сенсорная комната, кабинет релаксации), организация
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-
тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания.

Информационное обеспечение
В МКОУ «СОШ № 9» проводится работа по созданию информационной образовательной 

среды и на этой основе развития дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в пере-
движении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развива-
ющей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его каче-
ство, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их ро-
дителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответ-
ствии с требованиями, установленными Стандартом.
Стратегия  коррекционной работы. 
1 ступень – развивающие занятия с  учащимися 5 классов.

Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им предстоит 
осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам.

Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным развитием,  
трудностях  в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с несформированностью со-
циально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд задач:

Помочь адаптироваться  пятиклассникам на новой ступени обучения;
Способствовать развитию уверенности;
Способствовать снижению или устранению страхов личностных и связанные с новыми требо-
ваниями;
Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего успешное 
продвижение в новой  учебной жизни. 

1-й этап: диагностика 
1. Наблюдение на уроках, беседы с учителями позволяют уже в сентябре- октябре выявить учащихся, 
имеющих различные затруднения в процессе адаптации.
2.Определение «внутренней позиции школьника» – методики  по выявлению ведущей мотивации в 
учении, тревожности, самочувствия, настроения, активности на уроке, эмоционального отношения к 
изучаемым предметам.
3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, воображения.

Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, жалоб родителей и учите-
лей, результатов диагностических методик.

Курс занятий «Как подружиться со школой» направлен на развитие когнитивной, эмоцио-
нально-личностной и мотивационно-волевой сферы учеников.
2 этап – коррекционно - развивающая работа.

Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию 
направлений коррекционной работы.

Направленность коррекции и формирования Название упражнения
1. Коррекция познавательных процессов и 

развитие интеллектуальных способностей 
школьников

«Самое главное», «Опорные сигналы», «Вопрос-
ответ», «Пантомима», «Конспект», «Моментальное 
фото», «Пересказ по кругу», «Сказка», «Древо муд-
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рости», «Восстанови невидимое», «Заметки на по-
лях», «Образная, эмоциональная, зрительная память».

2. Эмоционально-личностная сфера «Передача чувств», «Чувства животных», «Эмоцио-
нальные загадки», «Ситуации с эмоциями»

3.Мотивационно – волевая сфера «Знатоки чувств», «Объясняю - понимай»
Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное овладение 

учащимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и регуляторными) на осо-
знанном уровне с расширением самостоятельности. Что, в свою очередь, должно послужить основа-
нием для полноценного усвоения школьных знаний.

2-я ступень – коррекционные занятия с детьми подросткового возраста.
Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели учащийся 

начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре мыслительных процессов –
начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. Однако  нередко вследствие ряда причин  
учащиеся среднего звена испытывают большие трудности в обучении. Это может быть связано с  
личностными характеристиками ребенка,  особенностями морально-волевой сферы, трудностями в 
общении со сверстниками и учителями, неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с 
младшими школьниками подростки являются более самостоятельными, независимыми, очень болез-
ненно воспринимающими любую критику. Именно поэтому необходимо более осторожно подходить 
к решению задач по устранению отставания в обучении. 

Коррекционно – развивающая работа в 6-9 классах может проводиться как в индивидуальной, 
так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, родителей.
Этапы работы:
1 этап: диагностика
1.Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, Шмишека, Кетел-
ла, Личко – ПДО, акцентуации характера), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, КОТ, 
Амтхауэр, Векслер, ГИТ), изучение самооценки учащихся, тревожности (тест Спилберга, анкета 
напряженности, анкета личностной тревожности),  школьной мотивации.
2.Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с учителями.
2 этап: коррекционно – развивающая работа.

Коррекционный  инструментарий, обеспечивающий реализацию
психологического сопровождения в 6-9 классах.

Направленность коррекции Название упражнений
Развитие мыслительной деятельности Самое главное, опорные сигналы, вопрос-ответ, 

пантомима,  конспект, моментальное фото и др.
Развитие внимания Четыре стихии, крестики - точки, испорченный те-

лефон, сказочный ковер, хромая обезьяна, передай 
предмет, пишущая машинка.

Развитие памяти Запоминай порядок, шумящие коробочки, этажи, 
корабль, пересказ по кругу, запрещенные вопросы, 
рассказ по опорным таблицам.

Коррекция тревожности Мандалотерапия, пескотерапия,  работа со страха-
ми, релаксация: фокусировка, гимнастика Гермеса, 
«Кирпич», мобилизация, психогимнастика, дыха-
тельная и звуковая гимнастика, «место покоя», сад 
твоих желаний, кривое зеркало.

Тренинги по снятию барьеров 
общительности

Развитие навыков общения, управление инициати-
вой, развитие мимики, развитие семантических 
движений, мобилизация творческого самочувствия, 
тренировка наблюдательности, техника интониро-
вания.

Результатом коррекционной  работы должна стать ликвидация отставания учащихся, повыше-
ние самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность.

Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие учебные возможности.
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Для ведения продуктивного учебно – воспитательного процесса с целью получения позитив-
ных результатов целесообразно разработать в школе направления деятельности по организации ра-
боты с отстающими учащимися. 

Необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими 
учебными возможностями, освоение базовых программ.
Сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возможностями, развить навыки самообучения, 
самовоспитания, самореализации.

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы
Направления и задачи Мероприятия Предполагаемый результат
1. Обучение в соответ-
ствии с принципом инди-
видуальности

диагностика индивидуальных ко-
гнитивных способностей учите-
лей и учебных возможностей 
учащихся; выбор технологий обу-
чения в соответствии с домини-
рующими возможностями уча-
щихся

Создание базы данных:
- индивидуальных когнитивных 
способностей учителей 
- учебных возможностей учащихся

2. Организация обучения с 
учетом индивидуальных 
психофизиологических 
особенностей

Диагностика индивидуальных 
особенностей познавательных 
процессов у учащихся с низкими
учебными возможностями
Педагогические консилиумы
Психокоррекционная работа с 
учащимися

Повышение психологической моти-
вации к учению, мышлению, вни-
манию у учащихся, развитию памя-
ти.

3. Индивидуализация обу-
чения в соответствии с ти-
пом темперамента

Диагностика индивидуальных 
особенностей темперамента. 
Научно – методический семинар 
по учету индивидуальных осо-
бенностей, темперамента учащих-
ся в учебно – воспитательном 
процессе, 

Создание информационного банка, 
включающего темперамент уча-
щихся и учет этого фактора в орга-
низации УВП.

4. Организация обучения с 
учетом национальных 
особенностей учащихся.

Выявление особенностей нацио-
нальной самоидентификации 
учащихся

Учет национальных особенностей 
учащихся в учебной деятельности.

5. Создание условий для 
формирования механизмов 
самообучения и мотивов 
учебной деятельности

Педагогический совет; переход на 
инновационные технологии 
Адаптивная система обучения
Технология полного усвоения 
знаний

Формирование механизмов само-
обучения, мотивов учебной дея-
тельности

6. Обеспечение возможно-
стей для самореализации 
учащихся

Создание серии дополнительного 
образования, кружков и секций  в 
соответствии с индивидуальными 
способностями и склонностями 
учащихся 
Обеспечение возможностей для 
самоактуализации в рамках учеб-
ного процесса.

Определение личностных интересов 
и увлечений

7. Создание условий для 
понимания учащимися 
своих индивидуальных 
особенностей и их коррек-
ции

Организация психологических 
тренингов, семинаров, службы 
психологического консультиро-
вания для учащихся, педагогов и 
родителей.
Психокоррекционная работа с 
учащимися

Повышение уровня социальной 
адаптации обучающихся

8.Обеспечение психологи- Выявление неблагоприятных фак- Создание психологического инди-
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ческой комфортности 
учащимся в процессе обу-
чения (атмосфера откры-
тости, взаимопонимания, 
психологической защи-
щенности)

торов социальной среды, травми-
рующих ребенка, нарушающих 
развитие личности и ее социаль-
ную адаптацию, их профилакти-
ку.
Диагностика психических и лич-
ностных нарушений
Индивидуальная психотерапия 
детей группы «риска»
Информирование учащихся о по-
зитивных достижениях каждого 
ученика в рамках различных ви-
дов деятельности
Установление психологически 
грамотных межличностных от-
ношений в классном коллективе.

видуального маршрута учащегося

9. Создание условий для 
развития социальной ком-
петентности, формирова-
ние механизмов самовос-
питания

Организация внеклассной работы 
по приобщению учащихся к мате-
риальным ценностям и духовной 
культуре общества.

Усвоение общечеловеческих норм и 
ценностей.

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими учебными воз-
можностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную деятельность, адаптироваться 
в социуме, осваивать образовательные программы с учетом склонностей, интересов и индивидуаль-
ных склонностей.

ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
Пояснительная записка

Программа работы с детьми высокого уровня развития (далее - ВУР) разработана с учетом реа-
лизации современных инновационных процессов в системе  образования, в соответствии с Про-
граммой развития МКОУ СОШ № 9 «Инновационное развитие социально-активной школы» и явля-
ется основой для работы с одаренными и мотивированными учащимися. Программа направлена на 
эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого 
обучающегося и помощь  одаренным и мотивированным школьникам, обучающимся в массовой 
школе.

Программа содержит алгоритм действий педагогов, социально-психологической службы, ад-
министрации. При этом она допускает вариативный подход к ее реализации.

Основная цель программы работы с детьми  ВУР заключается в создании условий для выявле-
ния, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных и мотиви-
рованных обучающимися в МКОУ «СОШ № 9», а также в создании среды, способствующей фор-
мированию и максимально полной реализации творческих способностей в различных областях 
науки и искусства.

Задачами данной программы являются:
- совершенствование системы выявления и сопровождения детей ВУР, их специальной поддержки;
- создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи данным 
детям;
- развитие учащихся по разным направлениям: интеллектуальному, академическому, творческому, 
художественному, спортивному, лидерскому;
- организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- создание условий для укрепления здоровья  детей ВУР;
- расширение возможностей для участия детей в городских, республиканских, всероссийских 
олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах;
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- формирование банка «Одаренные дети» (информация о школе и педагогах, работающих с ода-
ренными детьми, об одаренных детях, индивидуальные образовательные программы, научно-
педагогическая литература);
- отбор методов и приемов обучения, способствующих развитию различных способностей школь-
ников;
- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, социаль-
ного педагога и других специалистов для работы с одаренными детьми.

Стратегические направления подпрограммы

Психолого-педагогическое - создание системы диагностики способностей учащихся и организацию 
эффективного функционирования этой системы.
Учебно-методическое и образовательное - осуществление апробации и  внедрения методических 
разработок в психолого-педагогическую практику, внедрение наиболее эффективных технологий ра-
боты с детьми ВУР. Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на участие в ней 
одаренных и мотивированных детей. Организация разнообразных конкурсов, олимпиад, интеллекту-
альных состязаний.
Социально-экономическое – создание условий для поощрения талантливых учащихся. Организа-
ция конкурсов «Ученик года», «Минута славы». Проведение ежегодной церемонии «Созвездие та-
лантов».

В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений работы.
Координационное направление:

организация работы всего коллектива школы;
создание предметных базовых площадок;
интеграция в рамках данного направления деятельности всех уровней школьного образо-

вания и учреждений дополнительного образования;
обеспечение нормативно-правовой базы;
ресурсное обеспечение;
контроль и анализ деятельности.

Диагностическое направление:
формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности;
проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных детей;
проведение диагностики детей с ВУР;
диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч кадровых);
создание банка данных «Одаренные дети школы».

Кадровое направление:
определение критериев эффективности педагогической работы с детьми ВУР;
повышение квалификации педагогов на разных уровнях;
оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам;
создание творческой группы учителей, работающих с одаренными и мотивированными 

учащимися;
создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий.

Развивающее направление:
создание образовательной среды для развития детей с ВУР;
организация курсов углубленного изучения предметов, кружков интеллектуальной, худо-

жественно-эстетической направленности, внеурочной деятельности;
создание условий для участия одаренных и мотивированных учащихся в олимпиадах, кон-

ференциях и других интеллектуально- творческих мероприятиях разного уровня;
обеспечение материально-технической базы;
создание системы психологического сопровождения одаренных детей;
использование информационно-коммуникационных технологий.

Информационное направление:
создание банка образовательных программ, диагностических и методических материалов;
информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми.

Содержание программы работы с  детьми  ВУР
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№ 
п/п

Основные направления Сроки Исполнители

Научное направление

1 Разработка приемлемой для школы си-
стемы выявления обучающихся с ВУР

сентябрь-
октябрь

Заместитель директора по учебно-
методической работе, педагоги-психологи

2 Разработка системы взаимодействия с 
семьей одаренного и мотивированного 
учащегося.

в течение 
года

Заместитель директора по воспитательной ра-
боте, 

Научно-методическое и образовательное направление

1 Создание системы дополнительного 
образования и внеурочной деятельно-
сти как условия для саморазвития и 
самореализации

в течение 
года

Заместитель директора по воспитательной ра-
боте

2 Создание системы психолого-медико-
социального сопровождения одарен-
ных и мотивированных учащихся.

в течение 
года

педагоги-психологи, социальные педагоги, за-
местители директора

3 Апробация и внедрение диагностиче-
ского инструментария выявления ода-
ренных и мотивированных  детей

в течение 
года

Педагоги-психологи, учителя

4 Создание и ведение банка данных, 
включающего сведения о детях раз-
ных типов одаренности и талантливо-
сти

в течение 
года

Заместитель директора по учебно-
методической работе, педагоги-
психологи

5 Повышение профессиональной ква-
лификации кадров, работающих с 
одаренными и мотивированными  
детьми

в течение 
года

Заместитель директора по учебно-
методической работе

6. Целенаправленная работа с родителя-
ми по проблемам детской одаренно-
сти, способам ее поддержки и разви-
тия

в течение 
года

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе

Организационное психолого-педагогическое направление

1 Индивидуальная работа со специа-
листами

в течение 
года

заместители директора

2 Организация и совершенствование 
работы ТОУ «Озарение», предмет-
ных и творческих кружков и секций

в течение 
года

Заместитель директора по учебно-
методической работе, заместитель 
директора по воспитательной работе 
педагоги-координаторы, 

3 Создание среды общения, самореа-
лизации, социализации:

заключение договоров с учрежде-
ниями дополнительного образования 
различного уровня;

организация и проведение пред-

в течение 
года

Администрация школы, педагогиче-
ский коллектив
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метных олимпиад и конкурсов раз-
личного уровня; организация выста-
вок; организация защиты творческих 
проектов

Социально-экономическое направление

1. Создание условий для оказания ода-
ренным и мотивированным учащимся 
социальной и  психологической по-
мощи

в течение 
года

Директор, родительский комитет

2. Проведение мероприятий, направлен-
ных на поощрение одаренных и моти-
вированных учащихся

в течение 
года

Директор

Ожидаемые результаты
Создание банка данных, включающих в себя сведения о детях с различными типами одаренности.
Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных про-
грамм поддержки и развития одаренных детей, создание системы взаимодействия с учреждения-
ми дополнительного образования, родителями учащихся.
Использование системы диагностик для выявления и отслеживания различных типов одаренно-
сти.
Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, склонными к 
творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и исследовательской деятельности.
Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.

Критериальная база
Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, сущность ко-

торых сводится к следующему: эффективность программы определяется продуктивностью и каче-
ственным ростом каждого ребенка. То естъ, успешность выполнения цели определяется тем, 
насколько программа повышает для  ребенка с ВУР шансы вырасти в одаренного взрослого, для 
которого характерно, во-первых, сформированное понятийное мышление, во-вторых, устойчиво 
высокая творческая продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих 
трех позиций не может быть сформирована без позитивной «Я-концепции».

Критерии Показатели Методика изучения
Самоактуализация лич-
ности

Умение и стремление учащихся к по-
знанию и проявлению своих возмож-
ностей.
Креативность личности ребенка, 

наличие высоких достижений в одном 
или нескольких видах деятельности.
Наличие адекватной положительной 

самооценки, уверенности в своих силах 
и возможностях.
Способность к рефлексии.
Мотивационная сфера: учебная мо-

тивация, мотивация интеллектуально-
познавательного плана, мотивация об-
щения и поведения.
Уровень коммуникативной культуры.

тест оценки потребности в 
достижении,
метод экспертной 

оценки.
папка достижений 

(портфолио) учащихся.
опросник субъектного 

отношения одаренного и 
мотивированного  ребен-
ка к деятельности, самому 
себе и окружающим.
метод незаконченного 

предложения.
тест «Исследование 

школьной мотивации»
Удовлетворенность
учащихся, педагогов и 
родителей жизнедея-
тельностью одаренных 

Удовлетворенность педагогов со-
держанием, организацией и условия-
ми деятельности в рамках программы, 
взаимоотношениями в школьном со-

Изучение удовлетворенно-
сти педагогов и родителей 
жизнедеятельностью в шко-
ле.
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и мотивированных уча-
щихся в школе

обществе.
Комфортность, защищенность лич-
ности одаренного школьника, его от-
ношение к основным сторонам жиз-
недеятельности в школе.
Удовлетворенность родителей ре-
зультатами обучения, воспитания и 
развития своего ребенка

Изучение удовлетворенно-
сти учащихся жизнью в 
школе.
Тест школьной тревожно-

сти Филлипса

Конкурентоспособ-
ность одаренных и мо-
тивированных учащихся 
в школе 

Эффективность и качество подготов-
ки одаренных учащихся.

Участие учащихся, педагогов в 
смотрах, конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях, фестивалях и т.д.
Социальный опыт. Содержание и ха-

рактер дальнейшей деятельности ода-
ренных выпускников

• Методики статистического 
анализа данных, их динами-
ка

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1. Система условий реализации основной образовательной 
программы

Система условий реализации образовательной программы основного общего образования разра-
ботана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы.

3.1.1. Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа си-

стемы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 
педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу об-
разования. Уровень квалификации всех педагогических работников соответствует квалификацион-
ным характеристикам по соответствующей должности

Уровень квалификации педагогических работников

(учителей, работающих в 5-9 классах)

Соответствие занимаемой 
должности

Первая квалификацион-
ная категория

Высшая квалификацион-
ная категория

21 педагог 14 педагогов 32 педагога

Курсовая подготовка: непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается  освоением работниками дополнительных образовательных программ, в объёме не 
менее 72 часов в республике, дистанционно, за пределами республики, не реже, чем каждые 3 года.
Сетевое (комплексное) взаимодействие осуществляется со следующими образовательными орга-
низациями: Детская академия «Солнечный город», РЭБЦ, бюро путешествий и экскурсий «Академия 
путешествий», РДТДМ, СКГИИ, КБГУ, КБГАУ.

Одним из условий готовности МКОУ «СОШ № 9» к реализации ФГОС основного общего обра-
зования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-
ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Инновационная деятельность коллектива МКОУ «СОШ № 9»  направлена на:

• внедрение стандартов второго поколения в образовательный процесс основной школы (в 
статусе республиканской пилотной площадки);

1. функционирование школы в статусе республиканской стажировочной площадки по направ-
лению «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках реализации Концепции нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории (в том числе историко-культурного стандарта)».

• апробацию новых учебно-методических комплексов;
• внедрение современных технологий обучения.

Появление новых стратегий обучения в основной школе, реализация модели системно-
деятельностного  обучения, введение ФГОС ООО требуют от педагогов совершенствования педаго-
гических знаний и постоянной работы над повышением своей квалификации. С целью методической 
поддержки внедрения стандартов второго поколения в образовательный процесс основной школы в 
течение учебного года будет проводиться ряд мероприятий:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной пози-
ции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания предметных методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
ФГОС.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы образова-
тельной организации.
5. Участие педагогов МКОУ «СОШ № 9» в вебинарах, конференциях в рамках сетевого взаимодей-
ствия с учреждениями повышения квалификации педагогических работников.
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6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «откры-
тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализа-
ции ФГОС.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического, Управляющего  советов, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогиче-
ских  работников МКОУ СОШ № 9 к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-
ного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС. 

3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования

Психолого-педагогическими условиями реализации программы являются:

1. Преемственность содержания и  форм организации образовательного процесса по отношению к  
начальному общему образованию;
2.Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, который находит  своё 
выражение:
- в принципах и подходах к использованию содержания образования;
- в технологиях личностно-ориентированного развивающего обучения;
- в предлагаемой модели внеурочной деятельности;
-в используемой системе оценки достижения образовательных достижений обучающихся.
3.Формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности педагогических и админи-
стративных работников, родительской общественности.
4.Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, группо-
вой, уровень класса, уровень учреждения). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения реализации основной 
образовательной программы являются:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени;

организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 
обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 
администрацией.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:

сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
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выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
3.1.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного по-
душевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на ре-
ализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об-
щего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образователь-
ной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём финансо-
вых средств, необходимых для реализации образовательной программыв учреждениях данного реги-
она в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансиро-
вания образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регио-
нального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 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 и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх сле-
дующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет региона - муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучаю-
щегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений:

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регио-
нального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-
ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений);

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона - бюджет муниципального района), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и школы.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитыва-
ются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на уроч-
ную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие 
в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 
организации.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учеб-

но-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Управляющего совета МКОУ «СОШ № 9».
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования обра-
зовательная организация:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации ОП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ОП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ОП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 
обучающихся, включённой в основную образовательную программу школы.  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями дополни-
тельного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеуроч-
ную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-
личным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного обра-
зования, клуба, спортивного комплекса и др.);

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают ре-
ализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.1.4. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы

1.Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освое-
ния Программы. 
2. Соблюдение:
-санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к водоснабжению, канали-
зации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 
т. д.);
- социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты пси-
хологической разгрузки и т. д.);
- пожарной и электробезопасности;  
- требования охраны труда; 
- своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта.
3.  Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 
образовательной организации. 
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4.Организация образовательного процесса осуществляется: в условиях классно-кабинетной системы 
и вне её,  в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами.
Для реализации учебных программ и воспитательной работы основного общего образования в шко-
лы имеются:

38 учебных кабинетов, из них: лаборантские кабинетов физики, химии, биологии; кабинеты ин-
форматики; кабинет музыки, ИЗО, ОБЖ;

два спортзала, актовый зал, библиотека и медиатека,  комплексная мастерская.
В школе имеется два компьютерных класса.
В учебных кабинетах установлено специальное оборудование для использования информаци-

онно-коммуникационных технологий: интерактивные доски, проекторы, плазменные телевизоры и 
т.д. Для использования интернет ресурсов в МКОУ «СОШ № 9» создана локальная сеть. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 
мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 
Школа имеет специальный вход для детей с ОВЗ.
3.1.5. Информационно-методические условия реализации Программы
1.ОУ обеспечено учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
Программы. 
2. Имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
3.Библиотека МКОУ «СОШ № 9» укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана, фонда дополнительной литературы. 

В библиотеке выделено место для читального зала. Помимо рабочего места библиотекаря обору-
довано 6 рабочих мест для педагогов и учащихся с доступом в Интернет.
В школе создана комфортная развивающая среда, которая: 
- обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость  и привлекательность 
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся; 
- комфортна по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
МКОУ «СОШ № 9» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения Программы все-
ми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья:
- выявляет и развивает способности обучающихся через систему кружков, секций, студий, через ор-
ганизацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя воз-
можности учреждений дополнительного образования детей; 
- работает с детьми высокого уровня познавательной активности, с одаренными детьми, организует 
интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества и проектно- иссле-
довательской деятельности; 
- обучающихся, их родители (законные представители),педагогические  работники, участвуют в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
- эффективно  использует  время,  отведенное  на  реализацию части Программы, формируемой 
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательного учреждения, и с  учетом особенностей субъекта Рос-
сийской Федерации; 
- в образовательном процессе используются современные образовательные технологии деятельност-
ного типа;
Управление реализацией Программы
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного воспитания, формиро-
вания универсальных учебных действий, формирования здорового образа жизни;
- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации ОП;
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- изучение процесса и результатов реализации ОП администрацией: наблюдение, собеседование, по-
сещение, анализ школьной документации
- анализ результатов внешней экспертизы
Адресность Программы. Программа адресована педагогическому коллективу МКОУ СОШ №9, 
учащимся и их родителям.

.
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