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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (Далее -  ООП ООО) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
(далее – МБОУ «СОШ № 2») разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к струк-
туре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образователь-
ной деятельности на ступени основного общего образования. 

Основная образовательная программа разработана согласно нормативно-правовым доку-
ментам: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.2015 N 
68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644) 

3. Приказ МОиНРФ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015г., 
рег.№35915. 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.N 
30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила инормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 
г. № 19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые до-
пускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккре-
дитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О 
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-
тельных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О 
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-
тельных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изме-
нений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047». 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень организа-
ций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в об-
разовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова-
тельные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251). 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08- 548 

«О федеральном перечне учебников». 
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-
пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении рекомендаций» 07.08.2015г. 
№08-1228. 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897» 
от 31 декабря 2015г. №1577. 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в примерные основные 
образовательные программы» от 14.12.2015г.№08-2355. 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании 
в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 
/Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от29.08.2013 г. № 1543.Об 
утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 
области/  

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

«О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Че-
лябинской области с 01 сентября 2012 г.» 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 
«О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учрежде-
ниях с 01 сентября 2012 г.». 
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5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от 17 сентября 
2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 
программ в общеобразовательных организациях». 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889 

«О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников областной системы образования Челябинской области в 2014 году». 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.04.2015 г. № 03-

02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества образования в общеобразо-
вательных организациях Челябинской области». 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.06.2011 г. № 103/4286 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учебном го-
ду». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябин-
ской области». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012 г. № 24/5868 
«Об особенностях повышения квалификации в условиях введения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016г. №03-02/5361 

«Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году». 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 13.08.2015г. №03-02/6945; 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» для обучающихся 8-11 классов /http://ipk74.ru/news. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Конда-
кова. – М. : Просвещение, 2009. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учеб-
ное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Одобрена ре-
шением от 8 апреля 2015.Протокол от №1/15)/ http://fgosreestr.ru/ 

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-культурных осо-
бенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солод-
кова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. 
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А.Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. 
Зуева; МОиН Челябинской области ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации ра-
ботников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

5. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : методические ре-
комендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – 

Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 
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Содержание основной образовательной программы основного общего образования форми-
руется с учётом: 
государственного заказа: 
 создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 
социального заказа: 
 организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодейство-
вать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и разви-
тия разнообразных способностей детей;  
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 
здорового образа жизни; 
заказа родителей: 
 возможность получения качественного образования;  
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 сохранение здоровья. 

Программа адресована: 
учащимся и их родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

педагогам: 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности; 

администрации: 
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
 для регулирования взаимодействия субъектов образовательных отношений, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 
результатов образовательной деятельности. 

Разделы ООП 

Основная образовательная программа организации, осуществляюшей образовательную дея-
тельность,  содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов, в том числе: 
 программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего обра-

зования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего обра-

зования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 
основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Назначение ООП 

Основная образовательная программа основного общего направлена на формирование об-
щей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-
альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са-
мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Авторы документа 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на осно-
ве Примерной основной образовательной программы основного общего образования, а также об-
разовательных потребностей и запросов участников образовательной деятельности. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования осу-
ществлялась директором школы Герц Анжеллой Петровной, заместителем директора по УВР Но-
вичковой Светланой Петровной, заместителем директора по ВР Ширяевой Натальей Николаевной, 

заместителем директора по информатизации УВП Яхиной Светланой Николаевной, педагога-

психолога школы Третьяковой Светланой  Викторовной. 

 

Описание типа и вида организации,  
осуществляющей образовательную деятельность 

Данная образовательная программа будет реализовываться  в МБОУ «СОШ № 2» Еманже-
линского муниципального района Челябинской области.  

Особенности организации учебного процесса в МБОУ «СОШ № 2» 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 2»  в 5-9-х классах – 34 недели. 
Продолжительность рабочей недели  в основной школе: 6-ти дневная рабочая неделя в 5-х, 

9-х классах, пятидневная рабочая неделя  в 6-х-8-х классах.  
Сменность: 
МБОУ «СОШ № 2» работает в две смены: во вторую смену обучаются  2-е, 4-е классы, все 

остальные классы обучаются в первую смену.  
Длительность урока в 5-9 классах  – 40 минут. 
Объём  максимальной учебной нагрузки не превышает норматива, установленного действую-

щими СанПиН.  
Между началом занятий внеурочной деятельностью предполагается перерыв, продолжи-

тельностью не менее 1 часа. 
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Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной работоспособ-
ности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 
Процент абсолютно здоровых  и имеющих значительные отклонения  в состоянии здоровья 

детей, пришедших  в школу, незначителен.  Большую часть составляют дети  с отдельными про-
блемами  в состоянии физического  здоровья.  

Социальный заказ законных представителей учащихся 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования сфор-
мировано с учётом потребностей учащихся  и их родителей. С этой целью  в апреле 2012 года бы-
ло проведено анкетирование учащихся по выбору курсов внеурочной деятельности, на основании 
результатов анкетирования был составлен проект плана внеурочной деятельности на 2012-2013 

учебный год. На родительском собрании родители учащихся 4-х классов были ознакомлены  с 
проектом перспективного учебного плана и проектом плана внеурочной деятельности учащихся 
на 2012-2017 годы.  

Родители учащихся 5-х классов ознакомлены с их правами и обязанностями в части форми-
рования и реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «СОШ № 2», с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-
щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы основного общего образования, конкретизируются  и закрепляются в заключённом 
между ними и МБОУ «СОШ № 2» договоре, отражающем ответственность субъектов образования 
за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Цель ООП ООО - создание условий для эффективного развития основного общего образо-
вания школьников в ходе обновления содержания общего образования и введения федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания является  
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 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;  
 создание мотивационных условий для достижения обучающимися основной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов через: 
 формирование у школьников универсальных учебных действий в учебной, личностной, ком-
муникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих готовность и способность 
к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию самостоятельной деятельности; 
 воспитание толерантности, т.е. ценностного отношения к человеку, культуре, природе, пони-
мание и принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 
 сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья, фор-
мирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, определяющему 
направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачами реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования являются: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 
 введение в практику инновационных (в первую очередь рефлексивных и сотворческих) форм, 
методов, инструментария и приемов в образовательной деятельности; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной деятельности; 
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
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организацию коллективно-творческой, общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, через организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности (конкурсов, 
фестивалей, турниров, олимпиад, научных конференций); 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в различных формах государственно-общественного управления по 
проектированию и развитию внутришкольной социальной среды. 
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средства-
ми системы внеурочной деятельности осуществляется решение следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе урочной и внеурочной 
деятельности; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 
 преемственность начального и основного общего образования;  
 воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, своей родословной, 
истории города;  
 формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и развитие 
стремления сохранять и приумножать имеющиеся духовные и материальные ценности путем 
реализации принципов этнокультурной и семейной педагогики;  
 формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся в коллективно-

творческой деятельности;  
 формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение обучающихся в 
общественно полезную деятельность.  

Основная образовательная программа основного общего образования предусматривает:  
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 использование в процессе образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, реализуемых на основе системно-деятельностного подхода, в том числе и 
информационных технологий как средств организации учебной работы и как особым объектом 
изучения (на интегративной основе); 
 взаимосвязь универсальных учебных действий и содержания учебных предметов, в частности 
содержательной интеграцией разных предметных областей основного общего образования; 
 создание условий для эффективной самостоятельной работы обучающихся через механизмы 
индивидуализации образовательного движения учащегося, психолого-педагогической поддержки;  
 насыщение образовательного процесса духовно-нравственным и ценностным содержанием, 
встраивание в него возможностей для самоопределения и формирования гражданской позиции;  
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней социальной среды 
для приобретения социального опыта деятельности при проведении краеведческой, музейно-

экскурсионной, природоохранной работы и практик;  
 развитие коммуникативных, формирование лидерских качеств обучающихся через 
организацию группового взаимодействия, коллективно творческих дел; 
 включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую деятельность гимназии, повышение мотивации родительской 
общественности к участию в решении проблем сохранения и укрепления физического, 
психического, нравственного, духовного и социального здоровья детей. 

Основная образовательная программа 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, от 
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способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

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

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

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного развития 
обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребенка – с переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), харак-
теризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-
ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него само-
сознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внутрен-
ней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», на 
нормы поведения взрослых; 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений 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; 
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
 обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 
мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически интенсивное формирование на 
данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 
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 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-
зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-
альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 
задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической базой ООП ООО являются следующие принципы:   
 принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в 
педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

 принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для 
выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие 
школьников;  

 принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности 
и использование новейших педагогических технологий;  

 принцип целостности образования в школе понимается как единство процессов развития, 
обучения и воспитания обучающихся;  

 принцип дифференциации обучения предполагает формирование классов с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся;  

 принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся 
многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;  

 принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, 
поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.   

 При формировании ООП ООО разработчики руководствовались следующими подходами: 
 единство методологического, методического  и технологического аспектов образовательного 

пространства школы;   
 ведущим методом разработки программы является «стратегирование» как реакция на  

динамику развития, специфику современной социокультурной ситуации и образовательные 
потребности социума;   

  установка на формирование метапредметных компетенций, надпредметных 
(методологических)  новообразований мышления и творческих способностей обучающихся и 
учителей;  

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образователь-
ную программу основного общего образования, независимо от формы получения образования и 
формы обучения. Основное общее образование может быть получено в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Допуска-
ется сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения основ-
ного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов по адаптированным основным образовательным программам основного общего 
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, может увеличиться не бо-
лее чем на один год. Стандарт разработан с учётом  региональных, национальныхи этнокультур-
ных особенностей народов Российской Федерации. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целе-
вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-
ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и си-
стемы оценки результатов – с другой.  

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

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

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

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-
ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детали-
зируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-
лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-
чит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Ли-
тература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая ис-
тория», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разра-
батываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-
зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значи-
мость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последу-
ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающих-
ся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 
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учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-
сится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-
тов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-
ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повы-
шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-
ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-
щий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-
ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-
ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-
девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 
способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отраба-
тываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-
но неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 
курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-
пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обу-
чающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем до-
стижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-
нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-
вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определе-
нии итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани-
руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-
рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

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 Ро-
диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-
зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-
причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-
тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-
причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-
сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-
шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-
нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-
фессий 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, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственно-
му самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-
ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-
ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-
гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-
ского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-
рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-
собность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность 
в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности под-
росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-
дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преоб-
разований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социально-
го творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование ком-
петенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спосо-
бов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенци-
ала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-
вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих 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 художе-
ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 
особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-
но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-
нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
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культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-
нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-
рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эсте-
тической 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 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отраже-
нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-
охранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

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

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, за-
кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию ос-
нов читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирова-
ния своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к тру-
довой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в системати-
ческом 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 пер-
вомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-
образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 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 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: ре-
гулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-
ятельности. Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач. Обучающийся сможет: 

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

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-
знавательных задач; 

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-
вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-
довательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
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 решения 

практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-
ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

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

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемо-
го результата; 

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

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-
менений 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 выполне-
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ния 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 кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

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 вос-
становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофи-
зиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-
знаки; 

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

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

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-
яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-
ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

ские 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 существенных 

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

ную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

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

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

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

3) 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 (худо-

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 
4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся смо-
жет: 

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

фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружа-

ющей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых 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 

1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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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 препятствовали 

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 сво-

его 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 перед 

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. 
2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-
ющийся сможет: 

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

лог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

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

мых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-
кации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-
ния задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-
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ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-
кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

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

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5.   Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и 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; 

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

 

 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;  
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 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 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); 

 участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения 
из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные 
для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-

мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, 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 
человечества в целом); 

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

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-
ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-
ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретиру-
ющего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-
суговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции; 
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-
лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-
нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-
женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оце-

нивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-

неры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка 
и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ни-

ми (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 
разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимо-
отношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 
– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструмен-
том анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 
классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезис-
ного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-
водством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедия-

ми, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каж-
дом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первич-
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ной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 
осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 
Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Ка-
кой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – каче-
ства последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 
I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произве-
дения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 
инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 
письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучаю-
щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 
однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появля-
ется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 
элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 
связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 
устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 
между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 
текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-
тателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 
процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 
описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из эле-
ментов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хроноло-
гически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших про-
заических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтек-
стового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 
внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 
произведениями);  
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 
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но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 
позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 
Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведе-
ния, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 
иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 
именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также ис-
толкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
определите позицию автора и способы ее выражения; 
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
напишите сочинение-интерпретацию;  
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами1

).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обу-
чающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 
учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществ-
лении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 
качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 
служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 
может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 
докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 
более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

                                                           
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-
ствию; комбинированный диалог) в стан-
дартных ситуациях неофициального обще-
ния в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейно-

го текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 строить связное монологическое высказыва-

ние с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной темати-
ки; 

 описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (клю-
чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных 
людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитан-
ного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

 делать сообщение на заданную тему на ос-
нове прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ 
прослушанного текста, выражать и аргу-
ментировать свое отношение к прочитан-
ному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответ-
ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелиней-
ный текст (таблицы, диаграммы, расписа-
ние и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащих некоторое количество не-
изученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нуж-
ную/интересующую/ запрашиваемую ин-
формацию в аутентичных текстах, содержа-
щих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языко-
вых явлений. 

 выделять основную тему в воспринимаемом 
на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языко-
вую догадку при восприятии на слух тек-
стов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентич-
ных текстах, содержащих отдельные неизу-
ченные языковые явления, нуж-

 устанавливать причинно-следственную вза-
имосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
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ную/интересующую/ запрашиваемую ин-
формацию, представленную в явном и в не-
явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изу-
ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие по-
строенные на изученном языковом материа-
ле аутентичные тексты, демонстрируя по-
нимание прочитанного. 

 

 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес 
и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рож-
дения и другими праздниками, с употребле-
нием формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожела-
ния (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого язы-
ка: сообщать краткие сведения о себе и за-
прашивать аналогичную информацию о дру-
ге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказыва-
ния с опорой на образец/ план. 
 

 делать краткие выписки из текста с целью 
их использования в собственных устных вы-
сказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зару-
бежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или пись-
менного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде резуль-
таты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание 
с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в кон-

це предложения: точку в конце повествова-
тельного предложения, вопросительный 
знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклица-
тельного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препи-
нания, диктуемые его форматом, в соответ-
ствии с нормами, принятыми в стране изу-
чаемого языка. 

 сравнивать и анализировать буквосочета-
ния английского языка и их транскрипцию. 

 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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 различать на слух и адекватно, без фонема-
тических ошибок, ведущих к сбою комму-
никации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изучен-
ных словах; 

 различать коммуникативные типы предло-
жений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей (побудительное предложение; об-
щий, специальный, альтернативный и разде-
лительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

 выражать модальные значения, чувства и 
эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские ва-
рианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в преде-
лах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в 
их основном значении изученные лексиче-
ские единицы (слова, словосочетания, ре-
плики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основ-
ной школы в соответствии с решаемой ком-
муникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием аффиксации в пре-
делах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной зада-
чей:  
V глаголы при помощи аффиксов dis-, 

mis-, re-, -ize/-ise;  

V именасуществительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

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

V имена прилагательные при помощи 

аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

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

V наречия при помощи суффикса -ly; 

 распознавать и употреблять в речи в не-
скольких значениях многозначные слова, изу-
ченные в пределах тематики основной шко-
лы; 

 знать различия между явлениями синонимии 
и антонимии; употреблять в речи изучен-
ные синонимы и антонимы адекватно си-
туации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наибо-
лее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к ча-
стям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различ-
ные средства связи в тексте для обеспече-
ния его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (догадываться о зна-
чении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по сло-
вообразовательным элементам. 
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V имена существительные, имена при-
лагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-

; 

V числительные при помощи суффик-
сов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 

 оперировать в процессе устного и письмен-
ного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими фор-
мами в соответствии с коммуникативной за-
дачей в коммуникативно-значимом контек-
сте: 

 распознавать и употреблять в речи различ-
ные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и от-
рицательной форме) вопросительные (об-
щий, специальный, альтернативный иразде-
лительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распро-
страненные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в опреде-
ленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предло-
жения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предло-
жения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложно-
сочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложно-
подчиненные предложения с союзами и со-
юзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утверди-
тельных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реальногохарактера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереальногохарактера (Condi-

tional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

 распознавать сложноподчиненные предло-
жения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом sothat; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи слож-
ноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи пред-
ложения с конструкциями as … as; notso … 
as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи пред-
ложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблятьвречикон-
струкцииIt takes me …to do something; to look 
/ feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи опреде-
ления, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы 
во временных формах действительного за-
лога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы 
в формах страдательного залогаFuture 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модаль-
ные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и 
понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия Iи II, от-
глагольного существительного) без различе-
ния их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи слово-
сочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «При-
частие II+существительное» 
(awrittenpoem). 
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 распознавать и употреблять в речи суще-
ствительные с определенным/ неопределен-
ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи место-
имения: личные (в именительном и объект-
ном падежах, в абсолютной форме), притя-
жательные, возвратные, указательные, не-
определенные и их производные, относи-
тельные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, сравни-
тельной и превосходной степенях, образо-
ванные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия 
времени и образа действия и слова, выра-
жающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, срав-
нительной и превосходной степенях, обра-
зованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количе-
ственные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
наиболее употребительных временных фор-
мах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различ-
ные грамматические средства для выраже-
ния будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги 
места, времени, направления; предлоги, упо-
требляемые при глаголах в страдательном 
залоге. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 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 чте-
нии и аудировании в рамках изученного ма-
териала. 

 использовать социокультурные реалии при 
создании устных и письменных высказыва-
ний; 

 находить сходство и различие в традициях 
родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
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Компенсаторные умения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 выходить из положения при дефиците язы-

ковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

 использовать перифраз, синонимические и 
антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-
ния предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственно-
сти исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в ми-
ровой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-
ний прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-
ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение 
к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-
никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-
ских и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хроно-
логических понятий, терминов (тысячеле-
тие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как ис-
точник информации о расселении человече-
ских общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних ци-
вилизаций и государств, местах важнейших 
событий; 

 проводить поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных памят-
никах Древнего мира; 

 описывать условия существования, основ-
ные занятия, образ жизни людей в древно-
сти, памятники древней культуры; расска-
зывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные чер-
ты: а) форм государственного устройства 

 давать характеристику общественного 
строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного ис-
кусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте 
исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории. 
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древних обществ (с использованием поня-
тий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «коло-
ния» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свобод-
ные и рабы); в) религиозных верований лю-
дей в древности; 

 объяснять ,в чем заключались назначение и 
художественные достоинства памятников 
древней культуры:  архитектурных соору-
жений, предметов быта, произведений ис-
кусства; 

 давать оценку наиболее значительным со-
бытиям и личностям древней истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 локализовать во времени общие рамки и со-

бытия Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотно-
сить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 

 использовать историческую карту как ис-
точник информации о территории, об эко-
номических и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние века, о направ-
лениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
 овладевать базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной 
сферах; приобретать опыт историко-

культурного, цивилизованного подхода к 
оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов 

 проводить поиск информации в историче-
ских текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различ-
ных групп населения в средневековых об-
ществах на Руси и в других странах, памят-
ников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных со-
бытиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные чер-
ты: а) экономических и социальных отно-
шений, политического строя на Руси и в 
других государствах; б) ценностей, господ-
ствовавших в средневековых обществах, ре-

 давать сопоставительную характеристику 
политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исто-
рических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

 составлять на основе информации учебника 
и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и 
других стран, объяснять, в чем заключают-
ся их художественные достоинства и зна-
чение. 
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лигиозных воззрений, представлений сред-
невекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых 
событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в 
период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «центра-
лизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отече-
ственной и всеобщей истории Средних ве-
ков. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как ис-
точник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основ-
ных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 анализировать информацию различных ис-

точников по отечественной и всеобщей ис-
тории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа 
жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей исто-
рии Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные чер-
ты: а) экономического и социального разви-
тия России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «аб-
солютизм» и др.); в) развития общественно-
го движения («консерватизм», «либера-
лизм», «социализм»); г) представлений о 

 используя историческую карту, характери-
зовать социально-экономическое и полити-
ческое развитие России, других государств 
в Новое время; 

 использовать элементы источниковедче-
ского анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежно-
сти и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран 
в Новое время, объяснять, в чем заключа-
лись общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и сво-
его края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных па-
мятников своего города, края и т. д. 
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мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового време-
ни; 

 объяснять причины и следствия ключевых 
событий и процессов отечественной и все-
общей истории Нового времени (социаль-
ных движений, реформ и революций, взаи-
модействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других 
стран в Новое время, сравнивать историче-
ские ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отече-
ственной и всеобщей истории Нового вре-
мени. 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о биологическом и со-

циальном в человеке для характеристики его 
природы; 

 характеризовать основные возрастные пери-
оды жизни человека, особенности подрост-
кового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выде-
лять сущностные характеристики и основ-
ные виды деятельности людей, объяснять 
роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкрет-
ными примерами группы потребностей че-
ловека; 

 приводить примеры основных видов дея-
тельности человека; 

 выполнять несложные практические задания 
по анализу ситуаций, связанных с различ-
ными способами разрешения межличност-
ных конфликтов; выражать собственное от-
ношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов. 

 выполнять несложные практические зада-
ния, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни че-
ловека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения 
мнимых потребностей, на примерах пока-
зывать опасность удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия по-
зитивного и негативного воздействия груп-
пы на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль при-
роды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных дан-
ных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций обществен-
ного прогресса; 

 различать экономические, социальные, по-

 наблюдать и характеризовать явления и 
события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи об-
щественных явлений и характеризовать ос-
новные направления общественного разви-
тия; 

 осознанно содействовать защите природы. 
 



38 

 

литические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на ситу-
ациях жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как 
глобальную проблему человечества, рас-
крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осу-
ществлять на практике экологически рацио-
нальное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств 
массовой коммуникации на общество и лич-
ность;  

 конкретизировать примерами опасность 
международного терроризма. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать роль социальных норм как регу-

ляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

 различать отдельные виды социальных 
норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию мо-

рально-нравственного характера, получен-
ную из разнообразных источников, система-
тизировать, анализировать полученные дан-
ные; применять полученную информацию 
для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, граж-
данственности; приводить примеры прояв-
ления этих качеств из истории и жизни со-
временного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять 

их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализа-

ции личности; 
 объяснять причины отклоняющегося пове-

дения; 
 описывать негативные последствия наибо-

лее опасных форм отклоняющегося поведе-
ния. 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влия-
ния моральных устоев на развитие обще-
ства и человека; 

 оценивать социальную значимость здорово-
го образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать развитие отдельных обла-
стей и форм культуры, выражать свое мне-
ние 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 информа-

цию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников 
различного типа; 

 описывать духовные ценности российского 
народа и выражать собственное отношение к 
ним; 

 объяснять необходимость непрерывного об-
разования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при 
выборе направления своей будущей профес-
сиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном 
обществе; 

 характеризовать особенности искусства как 
формы духовной культуры. 

 описывать процессы создания, сохранения, 
трансляции и усвоения достижений культу-
ры; 

 характеризовать основные направления 
развития отечественной культуры в совре-
менных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и ре-
кламу в СМИ и Интернете о таких направ-
лениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 
мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать социальную структуру в обще-

ствах разного типа, характеризовать основ-
ные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общ-
ностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления соци-
альной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие соци-
альный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и дости-
гаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли под-
ростка; 

 конкретизировать примерами процесс соци-
альной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отноше-
ния в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных кон-
фликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных 
примерах основные функции семьи в обще-
стве; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 раскрывать понятия «равенство» и «соци-
альная справедливость» с позиций историз-
ма; 

 выражать и обосновывать собственную 
позицию по актуальным проблемам моло-
дежи; 

 выполнять несложные практические зада-
ния по анализу ситуаций, связанных с раз-
личными способами разрешения семейных 
конфликтов; выражать собственное от-
ношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к 
необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное пове-
дение в соответствии с требованиями без-
опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информа-
цию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного 
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 характеризовать основные слагаемые здоро-
вого образа жизни; осознанно выбирать вер-
ные критерии для оценки безопасных усло-
вий жизни; 

 выполнять несложные практические задания 
по анализу ситуаций, связанных с различ-
ными способами разрешения семейных 
конфликтов. Выражать собственное отно-
шение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов. 

типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государ-

ственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основ-

ные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни. 

 осознавать значение гражданской активно-
сти и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических 
событий и процессов и делать обоснован-
ные выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать государственное устрой-

ство Российской Федерации, называть орга-
ны государственной власти страны, описы-
вать 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 ос-

новные права и свободы граждан, гаранти-
рованные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической пози-
ции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязан-
ности гражданина. 

 аргументированно обосновывать влияние 
происходящих в обществе изменений на по-
ложение России в мире; 

 использовать знания и умения для формиро-
вания способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности граж-
данина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать систему российского зако-

нодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дее-

способности несовершеннолетних; 

 на основе полученных знаний о правовых 
нормах выбирать в предлагаемых модель-
ных ситуациях и осуществлять на практике 
модель правомерного социального поведе-
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 характеризовать гражданские правоотноше-
ния; 

 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности поло-

жения несовершеннолетних в трудовых от-
ношениях; 

 характеризовать права и обязанности супру-
гов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного 
права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступ-
лений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной от-
ветственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и 
обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические си-
туации, связанные с гражданскими, семей-
ными, трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях опре-
делять признаки правонарушения, проступ-
ка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситу-
ации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать инфор-
мацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; приме-
нять полученную информацию для соотне-
сения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, уста-
новленными законом. 

ния, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопо-
рядка и законности, собственный возмож-
ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопо-
рядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять проблему ограниченности эконо-

мических ресурсов; 
 различать основных участников экономиче-

ской деятельности: производителей и потре-
бителей, предпринимателей и наемных ра-
ботников; раскрывать рациональное поведе-
ние субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на произво-
дительность труда; 

 характеризовать основные экономические 
системы, экономические явления и процес-
сы, сравнивать их; анализировать и система-
тизировать полученные данные об экономи-
ческих системах; 

 характеризовать механизм рыночного регу-

 анализировать с опорой на полученные зна-
ния несложную экономическую информа-
цию, получаемую из неадаптированных ис-
точников; 

 выполнять практические задания, основан-
ные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций эко-
номических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания по-
знавательные задачи, отражающие типич-
ные ситуации в экономической сфере дея-
тельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для 
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лирования экономики; анализировать дей-
ствие рыночных законов, выявлять роль 
конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании 
рыночной экономики; анализировать струк-
туру 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 экономиче-
ской жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать 
несложные статистические данные, отража-
ющие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать соб-
ственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опираю-
щиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников эко-
номической деятельности; оценивать этиче-
ские нормы трудовой и предприниматель-
ской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъек-
тов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализи-
ровать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анали-
зе фактов поведения участников экономиче-
ской деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха. 

определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возмож-
ности, оптимально распределять свои ма-
териальные и трудовые ресурсы, состав-
лять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать источники географической ин-
формации (картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географиче-
ской информации (картографические, стати-
стические, текстовые, видео- и фотоизобра-
жения, компьютерные базы данных): нахо-
дить и извлекать необходимую информа-
цию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризу-
ющие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по 

 создавать простейшие географические 
карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и 
явления; 

 работать с записками, отчетами, дневни-
ками путешественников как источниками 
географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о 
выдающихся путешественниках, о совре-
менных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегапо-
лисе и в природе; 

 использовать знания о географических явле-
ниях в повседневной жизни для сохранения 
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географическим картам разного содержания 
и другим источникам; выявлять недостаю-
щую, взаимодополняющую и/или противо-
речивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких 
источниках; 

 представлять в различных формах (в виде 
карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и прак-
тико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники геогра-
фической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фото-
изображения, компьютерные базы данных) 
для решения различных учебных и практи-
ко-ориентированных задач: выявление гео-
графических зависимостей и закономерно-
стей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их 
свойств, условий протекания и географиче-
ских различий); расчет количественных по-
казателей, характеризующих географиче-
ские объекты, явления и процессы; состав-
ление простейших географических прогно-
зов; принятие решений, основанных на со-
поставлении, сравнении и/или оценке гео-
графической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения 
температуры, влажности воздуха, атмосфер-
ного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных по-
токов; 

 различать изученные географические объек-
ты, процессы и явления, сравнивать геогра-
фические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических зако-
нах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объек-
тами, процессами и явлениями для объясне-
ния их свойств, условий протекания и раз-
личий; 

 оценивать характер взаимодействия дея-
тельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить приме-
ры) изученные демографические процессы и 

здоровья 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 ис-
пользования географических знаний в раз-
личных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать ин-
формацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 

 составлять описание природного комплек-
са;выдвигать гипотезы о связях и законо-
мерностях 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 террито-
рий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обу-
словленные мировыми геодемографически-
ми, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобаль-
ной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изме-
нения значения границ во времени, оцени-
вать границы с точки зрения их доступно-
сти; 

 делать прогнозы трансформации географи-
ческих систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные 
формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей об-
ласти (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассей-
ны и области распространения многолет-
ней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе ста-
тистических данных гипотезы об измене-
нии численности населения России, его по-
ловозрастной структуры, развитии челове-
ческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее 
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явления, характеризующие динамику чис-
ленности населения Земли и отдельных ре-
гионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимо-
связях между изученными демографически-
ми процессами и явлениями для решения 
различных учебных и практико-

ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и взаиморас-

положение географических объектов;  
 различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия 
особенностей природы и населения, матери-
альной и духовной культуры регионов и от-
дельных стран; адаптации человека к раз-
ным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов приро-
ды отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия приро-
ды и общества в пределах отдельных терри-
торий; 

 различать принципы выделения и устанав-
ливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономиче-
ской зоной России; 

 оценивать воздействие географического по-
ложения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйствен-
ную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, 
летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по опре-
делению различий в поясном времени тер-
риторий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явле-
ния, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

 объяснять особенности компонентов приро-
ды отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспечен-
ность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  

 использовать знания об особенностях ком-
понентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодей-
ствия природы и общества в пределах от-

динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности тру-

довыми ресурсами отдельных регионов Рос-
сии 

 выдвигать и обосновывать на основе анали-
за комплекса источников информации гипо-
тезы об изменении отраслевой и террито-
риальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения 
проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопо-
ставления, места страны в мировой эконо-
мике; 

 объяснять возможности России в решении 
современных глобальных проблем человече-
ства; 

 оценивать социально-экономическое поло-
жение и перспективы развития России. 
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дельных территорий России для решения 
практико-ориентированных задач в контек-
сте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить приме-
ры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности 
населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населе-
ния России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по тер-
ритории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 

 использовать знания о естественном и меха-
ническом движении населения, половоз-
растной структуре, трудовых ресурсах, го-
родском 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 
характера, узнавать в них проявление тех 
или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, харак-
теризующие отраслевую; функциональную 
и территориальную структуру хозяйства 
России; 

 использовать знания о факторах размещения 
хозяйства и особенностях размещения от-
раслей экономики России для объяснения 
особенностей отраслевой, функциональной 
и территориальной структуры хозяйства 
России на основе анализа факторов, влияю-
щих на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности приро-
ды, населения и хозяйства отдельных регио-
нов России; 

 сравнивать особенности природы, населения 
и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с миро-
выми показателями и показателями других 
стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компа-
са, определять стороны горизонта, исполь-
зовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов 
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мира; 
 давать характеристику рельефа своей мест-

ности;  
 уметь выделять в записках путешественни-

ков географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов свя-
зи, применять  современные виды связи для 
решения  учебных и практических задач по 
географии; 

 оценивать место и роль России в мировом 
хозяйстве. 

1.2.5.7. Математика 

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

Выпускник получит возможность научиться 
в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на 
базовом и углублённом уровнях) 

 Оперировать на базовом уровне2
 понятиями: 

множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их 
элементов; 

 находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне3
 понятиями: 

множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их 
элементов; 

 находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях; 

 распознавать логически некорректные 
высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 
9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел 
в соответствии с правилами; 

Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 

 Оперировать4
 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 дру-
гих предметов: 
 распознавать логически некорректные 

высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 
ʏʠʩʣʘ 

 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; 

                                                           
2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 сравнивать рациональные числа; 

 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 рассуждения; 

 выдвигать гипотезы о возможных предель-
ных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четы-

 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 дру-
гих предметов: 
 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять сравнение результатов 
вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных 
вычислений; 

 составлять числовые выражения и 
оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других 
учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, 
числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое 
неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и 
круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы 
на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и 
явлений. 
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рёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный паралле-
лепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и 
циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 решать практические задачи с применением 
простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стан-

дартных ситуациях, площади прямоугольни-
ков; 

 выполнять простейшие построения и изме-
рения на местности, необходимые в реаль-
ной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результа-
ты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 

 знать примеры математических открытий и 
их авторов, в связи с отечественной и все-
мирной историей. 

 

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 ча-
сти на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность за-
дач разных типов, связывающих три вели-
чины (на работу, на покупки, на движение); 
выделять эти величины и отношения меж-
ду ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задачи ука-
занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих 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 
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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 дру-
гих предметов: 
 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) 

Выпускник получит возможность научиться 
в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на 
базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 

 Оперировать на базовом уровне5
 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, 

Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 

 Оперировать6
 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; 

                                                           
5Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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 

 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 дру-
гих 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 дру-
гих предметов: 
 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять сравнение результатов 
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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; 

 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: 

вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных 
вычислений; 

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

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

Тождественные преобразования 

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

 выполнять преобразования целых 
выражений: действия с одночленами 
(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 дру-
гих предметов: 
 выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических 
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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 

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 n
x 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 дру-
гих 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; 

 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 
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взаимосвязанных величин, с целью поиска 
решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения 
задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к 
условию; 

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на 
покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и 
отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по 
проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение 
величины; 

 решать несложные логические задачи 
методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предель-

ных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 

 применять для решения задач 
геометрические факты, если условия их 
применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам или 
алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 использовать свойства геометрических фи-

гур для решения типовых задач, возникаю-
щих в ситуациях повседневной жизни, задач 
практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, 

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 дру-
гих 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 
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перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек-
ция. 

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 фи-
гуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 выполнять простейшие построения на мест-

ности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной 
фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями 
вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число ,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки 
по её изображению на координатной 
плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других 

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»,  
 решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его ча-
сти на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность за-
дач разных типов, связывающих три вели-
чины (на работу, на покупки, на движение),  
выделять эти величины и отношения меж-
ду ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указан-
ных 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 
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предметов:  
 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся резуль-
таты, полученные в ходе развития математи-
ки как науки; 

 знать примеры математических открытий и 
их авторов, в связи с отечественной и все-
мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии Рос-
сии. 

 Методы математики  
 Выбирать подходящий изученный метод для 

решении изученных типов математических 
задач; 

 Приводить примеры математических зако-
номерностей в окружающей действительно-
сти и произведениях искусства. 

 

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 дру-
гих 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; 
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 представлять информацию с помощью 
кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности 
с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих 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;  

 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 дру-
гих 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; 
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 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 дру-
гих 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 
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 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 дру-
гих 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; 

 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 мате-
матиков 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 комбина-
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ции для решения математических задач; 
 использовать математические знания для 

описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искус-
ства; 

 применять простейшие программные сред-
ства и электронно-коммуникационные си-
стемы при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
образования на углублённом уровня 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать7
 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; 
 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; 

                                                           
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 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; 
 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 
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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; 

 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: 
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 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 раз-
ные 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. 
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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 

 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 
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 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 утвер-
ждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изу-
ченных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, 
использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

 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; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ – 

средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях на 

значения характеристик компьютера. 
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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. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность: 
 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 

 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);   

 узнать о наличии кодов, которые 
исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации. 
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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). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 
 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 

 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. 
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управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с 
использованием основных управляющих 
конструкций последовательного 
программирования и записыватьихв виде
 программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти 
программы на компьютере; 

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

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

 использовать логические значения, 
операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке 
программирования арифметические и 
логические выражения и вычислять их 
значения. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность( в данном 
курсе и иной учебной деятельности): 

 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 

 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; 



68 

 

Интернет по запросам с использованием 
логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат 
применения программных систем и интер-
нет-сервисов в данном курсе и во всем обра-
зовательном 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. 

 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. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасности и охраны 
труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 понимать смысл основных физических тер-
минов: физическое тело, физическое явле-
ние, физическая величина, единицы измере-
ния; 

 распознавать проблемы, которые можно ре-
шить при помощи физических методов; ана-
лизировать отдельные этапы проведения ис-
следований 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 пред-
ложенного оборудования; проводить опыт и 

 осознавать ценность научных исследований, 
роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 использовать приемы построения физиче-
ских моделей, поиска и формулировки дока-
зательств выдвинутых гипотез и теорети-
ческих выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

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

 самостоятельно проводить косвенные из-
мерения и исследования физических величин 
с использованием различных способов изме-
рения физических величин, выбирать сред-
ства измерения с учетом необходимой точ-
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формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследо-

вания физических явлений измерительные при-
боры используются лишь как датчики измере-
ния 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, объ-
ем, сила, температура, атмосферное давле-
ние, влажность воздуха, напряжение, сила 
тока, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптималь-
ный способ измерения и использовать про-
стейшие методы оценки погрешностей из-
мерений. 

Примечание. Любая учебная программа 
должна обеспечивать овладение прямыми изме-
рениями всех перечисленных физических вели-
чин. 
 проводить исследование зависимостей фи-

зических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать уста-
новку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по ре-
зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических 
величин: при выполнении измерений соби-
рать экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычислять зна-
чение величины и анализировать получен-
ные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений 
или закономерностей и применять имеющи-
еся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, при-
боров и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной 
жизни; 

 использовать при выполнении учебных за-
дач научно-популярную литературу о физи-
ческих явлениях, справочные материалы, 
ресурсы Интернет. 

ности измерений, обосновывать выбор спо-
соба измерения, адекватного поставленной 
задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического со-
держания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, крити-
чески оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации; 

 создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о физических явлениях на ос-
нове нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверст-
ников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать механические явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний основ-
 использовать знания о механических явлени-

ях в повседневной жизни для обеспечения 
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ные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное паде-
ние тел, равномерное движение по окружно-
сти, 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 движение, резонанс, волно-
вое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и меха-
нические явления, используя физические ве-
личины: путь, перемещение, скорость, уско-
рение, период обращения, масса тела, плот-
ность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с 
использованием простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота коле-
баний, длина волны и скорость ее распро-
странения; при описании правильно тракто-
вать физический смысл используемых вели-
чин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величина-
ми, вычислять значение физической величи-
ны; 

 анализировать свойства тел, механические 
явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпози-
ции сил (нахождение равнодействующей 
силы), I, II и III законы Ньютона, закон со-
хранения импульса, закон Гука, закон Пас-
каля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его ма-
тематическое выражение;  

 различать основные признаки изученных 
физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические зако-
ны (закон сохранения энергии, закон все-
мирного тяготения, принцип суперпозиции 
сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-
нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, уско-
рение, масса тела, плотность вещества, сила, 

безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; при-
водить примеры практического использова-
ния физических знаний о механических явле-
ниях и физических законах; примеры исполь-
зования возобновляемых источников энер-
гии; экологических последствий исследова-
ния космического пространств; 

 различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохране-
ния механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных за-
конов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний по механи-
ке с использованием математического ап-
парата, так и при помощи методов оценки. 
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давление, импульс тела, кинетическая энер-
гия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД про-
стого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость 
ее распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величи-
ны.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать тепловые явления и объяснять 

на базе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: 
диффузия, изменение объема тел при нагре-
вании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испаре-
ние, конденсация, плавление, кристаллиза-
ция, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состоя-
ния вещества,поглощение энергии при испа-
рении жидкости и выделение ее при конден-
сации пара, зависимость температуры кипе-
ния от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепло-
вые явления, используя физические величи-
ны: количество теплоты, внутренняя энер-
гия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент по-
лезного действия теплового двигателя; при 
описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначе-
ния и единицы измерения, находить форму-
лы, связывающие данную физическую вели-
чину с другими величинами, вычислять зна-
чение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явле-
ния и процессы, используя основные поло-
жения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон сохранения энер-
гии; 

 различать основные признаки изученных 
физических моделей строения газов, жидко-
стей и твердых тел; 

 использовать знания о тепловых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения без-
опасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; при-
водить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (за-
кон сохранения энергии в тепловых процес-
сах) и ограниченность использования част-
ных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепловых 
явлениях с использованием математическо-
го аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 
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 приводить примеры практического исполь-
зования физических знаний о тепловых яв-
лениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения 
энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (коли-
чество теплоты, температура, удельная теп-
лоемкость вещества, удельная теплота плав-
ления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэф-
фициент полезного действия теплового дви-
гателя): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять фи-
зические величины, законы и формулы, не-
обходимые для ее решения, проводить рас-
четы и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-
новные свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел, взаимодей-
ствие зарядов, электрический ток и его дей-
ствия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заря-
женную частицу, действие электрического 
поля на заряженную частицу, электромаг-
нитные волны, прямолинейное распростра-
нение света, отражение и преломление све-
та, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с по-
следовательным и параллельным соедине-
нием элементов, различая условные обозна-
чения элементов электрических цепей (ис-
точник тока, ключ, резистор, реостат, лам-
почка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для постро-
ения изображений в плоском зеркале и со-
бирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и элек-
тромагнитные явления, используя физиче-
ские величины: электрический заряд, сила 
тока, электрическое напряжение, электриче-
ское сопротивление, удельное сопротивле-
ние вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оп-
тическая сила линзы, скорость электромаг-
нитных волн, длина волны и частота света; 
при описании верно трактовать физический 

- использовать знания об электромагнитных 
явлениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с прибо-
рами и техническими устройствами, для со-
хранения здоровья и соблюдения норм эколо-
гического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния электромаг-
нитных излучений на живые организмы; 
- различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 
др.); 
- использовать приемы построения физиче-
ских моделей, поиска и формулировки дока-
зательств выдвинутых гипотез и теорети-
ческих выводов на основе эмпирически уста-
новленных фактов; 
- находить адекватную предложенной зада-
че физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об элек-
тромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при по-
мощи методов оценки. 
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смысл используемых величин, их обозначе-
ния и единицы измерения; находить форму-
лы, связывающие данную физическую вели-
чину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнит-
ные явления и процессы, используя физиче-
ские законы: закон сохранения электриче-
ского 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 исполь-

зования физических знаний о электромаг-
нитных явлениях 

 решать задачи, используя физические зако-
ны (закон Ома для участка цепи, закон Джо-
уля-Ленца, закон прямолинейного распро-
странения света, закон отражения света, за-
кон преломления света) и формулы, связы-
вающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оп-
тическая сила линзы, скорость электромаг-
нитных волн, длина волны и частота света, 
формулы расчета электрического сопротив-
ления при последовательном и параллель-
ном соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее ре-
шения, проводить расчеты и оценивать ре-
альность полученного значения физической 
величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать квантовые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явле-
ний: естественная и искусственная радиоак-
тивность, α-, β- и γ-излучения, возникнове-
ние линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, 
используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспа-
да, энергия фотонов; при описании правиль-
но трактовать физический смысл использу-

 использовать полученные знания в повсе-
дневной жизни при обращении с приборами 
и техническими устройствами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для со-
хранения здоровья и соблюдения норм эколо-
гического 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 
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емых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с други-
ми величинами, вычислять значение физи-
ческой величины; 

 анализировать квантовые явления, исполь-
зуя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения элек-
трического заряда, закон сохранения массо-
вого числа, закономерности излучения и по-
глощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его ма-
тематическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной 
модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

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

условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возни-

кающие при использовании атомных элек-
тростанций, и пути решения этих проблем, 
перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать названия планет Солнечной си-

стемы; различать основные признаки суточ-
ного вращения звездного неба, движения 
Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентриче-
ской и геоцентрической системами мира; 

 

 указывать общие свойства и отличия пла-
нет земной группы и планет-гигантов; ма-
лых тел Солнечной системы и больших пла-
нет; 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 Сол-
нечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Выпускник научится пользоваться научными 
методами для распознания биологических про-
блем; давать научное объяснение биологиче-
ским фактам, процессам, явлениям, закономер-
ностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать биологи-
ческие объекты, процессы и явления; ставить 
несложные биологические эксперименты и ин-
терпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических 
знаний – понятиями, закономерностями, зако-
нами, теориями, имеющими важное общеобра-
зовательное и познавательное значение; сведе-
ниями по истории становления биологии как 
науки. 

 осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе и основ здорово-
го образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окру-
жающих;  

 ориентироваться в системе познаватель-
ных ценностей – воспринимать информа-
цию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массо-
вой информации и Интернет-ресурсах, 
критически оценивать полученную инфор-
мацию, анализируя ее содержание и данные 
об источнике информации; 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания 
первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; проведения наблюдений за со-
стоянием собственного организма; правила ра-
боты в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования 
научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и элек-
тронных носителях), ресурсов Интернетапри 
выполнении учебных задач. 

- создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности ауди-
тории сверстников 

Живые организмы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (клеток и организмов рас-
тений, животных, грибов, бактерий) и про-
цессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 
родства различных таксонов растений, жи-
вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства 
различий растений, животных, грибов и бак-
терий; 

 осуществлять классификацию биологиче-
ских объектов (растений, животных, бакте-
рий, грибов) на основе определения их при-
надлежности к определенной систематиче-
ской группе; 

 раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль различных орга-
низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эво-
люции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления био-
логических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 
приспособленности организмов к среде оби-
тания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличитель-
ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (расте-
ния, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умоза-
ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особен-
ностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 находить информацию о растениях, жи-
вотных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических сло-
варях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организмов раз-
личных царств живой природы, включая 
умения формулировать задачи, представ-
лять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой по-
мощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; 
работы с определителями растений; раз-
множения и выращивания культурных рас-
тений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, эко-
логическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе; выбирать целе-
вые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к живой 
природе;  

 создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких ис-
точников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач связанных с изу-
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 использовать методы биологической 
науки:наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологи-
ческие эксперименты и объяснять их ре-
зультаты; 

 знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия дея-
тельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращи-
вания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабине-
те биологии. 

чением особенностей строения и жизнеде-
ятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную дея-
тельность, учитывать мнение окружаю-
щих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и про-
цессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства 
взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства 
отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства 
необходимости соблюдения мер профилак-
тики заболеваний, травматизма, стрессов, 
вредных привычек, нарушения осанки, зре-
ния, слуха, инфекционных и простудных за-
болеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разум-
ный на примерах сопоставления биологиче-
ских объектов и других материальных арте-
фактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление 
наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и из-
менчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) 
или их изображения, выявлять отличитель-
ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, 
ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, об-
мен веществ, выделение и др.); делать выво-
ды и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особен-
ностями строения и функциями клеток и 

 объяснять необходимость применения тех 
или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожо-
гах, обморожениях, травмах, спасении уто-
пающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизне-
деятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-
вать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к соб-
ственному здоровью и здоровью других лю-
дей; 

 находить в учебной, научно-популярной ли-
тературе, Интернет-ресурсах информацию 
об организме человека, оформлять ее в виде 
устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смыс-
ловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния факто-
ров риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая осо-
бенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач связанных с осо-
бенностями строения и жизнедеятельно-
сти организма человека, планировать сов-
местную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать соб-
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тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической 

науки:наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; проводить иссле-
дования с организмом человека и объяснять 
их результаты; 

 знать и аргументировать основные принци-
пы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факто-
ров риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания 
первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабине-
те биологии. 

ственный вклад в деятельность группы.  
 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (вида, экосистемы, биосфе-
ры) и процессов, характерных для сооб-
ществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства 
зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологиче-
ских объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной системати-
ческой группе;  

 раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; зна-
чение биологического разнообразия для со-
хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эво-
люции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функциониро-
вания; 

 объяснять механизмы наследственности и 
изменчивости, возникновения приспособ-
ленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличитель-
ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процес-
сы; делать выводы и умозаключения на ос-
нове сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особен-
ностями строения и функциями органов и 

 понимать экологические проблемы, возни-
кающие в условиях нерационального приро-
допользования, и пути решения этих про-
блем; 

 анализировать и оценивать целевые и смыс-
ловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих, последствия влияния факто-
ров риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей 
биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических слова-
рях, справочниках, Интернет ресурсах, ана-
лизировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы, собственному здоро-
вью и здоровью других людей (признание вы-
сокой ценности жизни во всех ее проявлени-
ях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей 
среды на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление пре-
зентацией, учитывая особенности аудито-
рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач связанных с тео-
ретическими и практическими проблемами 
в области молекулярной биологии, генетики, 
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систем органов; 
 использовать методы биологической 

науки:наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологи-
ческие эксперименты и объяснять их ре-
зультаты;  

 знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе; анализировать и оце-
нивать последствия деятельности человека в 
природе;  

 описывать и использовать приемы выращи-
вания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними в аг-
роценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной ли-
тературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде пись-
менных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабине-
те биологии. 

экологии, биотехнологии, медицины и охра-
ны окружающей среды, планировать сов-
местную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать соб-
ственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газо-

образных веществ, выделяя их существен-
ные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических 
понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая ре-
акция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения мас-
сы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 
 различать химические и физические явле-

ния; 
 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 вы-
полнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

 выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их способ-
ности вступать в химические реакции, о ха-
рактере и продуктах различных химических 
реакций; 

 характеризовать вещества по составу, 
строению и свойствам, устанавливать при-
чинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные 
уравнения по сокращенным ионным уравне-
ниям; 

 прогнозировать способность вещества про-
являть окислительные или восстановитель-
ные свойства с учетом степеней окисления 
элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответ-
ствующих последовательности превраще-
ний неорганических веществ различных 
классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о результатах воздействия раз-
личных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для 
экологически грамотного поведения в окру-
жающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 
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 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 ве-
щества по количеству, объему, массе реа-
гентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические 
свойства простых веществ: кислорода и во-
дорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эф-

фект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические 

свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной мас-

совой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов не-

органических веществ; 
 характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к опре-
деленному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соеди-
нений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие хими-
ческие свойства изученных классов неорга-
нических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кис-
лот и щелочей по изменению окраски инди-
катора; 

 характеризовать взаимосвязь между класса-
ми неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона 
Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (по-
рядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической 
системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения стро-
ения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от 

компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изуче-
нию свойств, способов получения и распо-
знавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веще-
ствах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной 
информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний 
по химии для практической деятельности 
человека; 

 создавать модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;понимать 
необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по использова-
нию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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водорода до кальция) на основе их положе-
ния 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 
решетки; 

 определять вид химической связи в неорга-
нических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул ве-
ществ, образованных разными видами хи-
мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 
«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окисли-
тель», «степень окисления» «восстанови-
тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома эле-
мента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитиче-
ской диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической 
диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролити-
ческой диссоциации и реакций ионного об-
мена; 

 составлять полные и сокращенные ионные 
уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реак-
ций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие каче-
ственный 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 соста-

вом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию 

и изучению химических свойств газообраз-
ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные 
вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между соста-
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вом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их фор-

муле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 
кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повсе-
дневной жизни 

 определять возможность протекания реак-
ций некоторых представителей органиче-
ских веществ с кислородом, водородом, ме-
таллами, основаниями, галогенами. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности уникального 
народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов 
(древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на 
основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и 
обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства 
русской избы; 

 создавать цветовую композицию 
внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка 
декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты 
орнаментального построения вышивки с 
опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного 
костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать 
единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные 
композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо 
Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками 
выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в 

 активно использовать язык 
изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения 
содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, 
технологии и др.); 

 владеть диалогической формой 
коммуникации, уметь аргументировать 
свою точку зрения в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение 
к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в 
главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления 
стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в 
полиграфии; 

 различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы 
изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, 
фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы 
открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию 
макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских 
живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 
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процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих 
народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный 
замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного 
орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-

прикладного искусства; 
 различать национальные особенности 

русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 

 находить общие черты в единстве 
материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в 
произведениях народных и современных 
промыслов; 

 различать и характеризовать несколько 
народных художественных промыслов 
России; 

 называть пространственные и временные 
виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных 
видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в 
изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания 
изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом 
изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству 
ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

 создавать образы, используя все 
выразительные возможности 
художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью 
пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного 
изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета 
(силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их 

 называть и характеризовать произведения 
изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских 
художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников 
«Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских 
художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной 
живописи; 

 понимать особенности исторического 
жанра, определять произведения 
исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения 
искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего 
восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре 
модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, 
использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты 
объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 называть имена выдающихся русских 
художников-ваятелей второй половины XIX 
века и определять памятники 
монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие 
работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

 узнавать основные художественные 
направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные 
художественные стили в европейском и 
русском искусстве и время их развития в 
истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, 
обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, 
создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки 
художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в 
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(фантазийные конструкции) в материале. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать значение интонации в музыке как 
носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выра-
зительности: мелодию, ритм, темп, динами-
ку, лад; 

 определять характер музыкальных образов 
(лирических, драматических, героических, 
романтических, 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 взаи-
модействия и развития образов музыкаль-
ных произведений; 

 различать многообразие музыкальных обра-
зов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и 
развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного со-
держания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном про-
изведении, высказывая суждения об основ-
ной идее, средствах ее воплощения, интона-
ционных особенностях, жанре, исполните-
лях; 

 понимать значение устного народного му-
зыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

 определять основные жанры русской народ-
ной музыки: былины, лирические песни, ча-
стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения 
народной музыки в произведениях компози-
торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной 
композиторской музыки и народного музы-
кального творчества; 

 распознавать художественные направления, 
стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального язы-
ка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки историче-
ских эпох, стилевых направлений в русской 

 понимать истоки и интонационное своеоб-
разие, характерные черты и признаки, тра-
диций, обрядов музыкального фольклора 
разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевро-
пейской музыки на примере мадригала, мо-
тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 
реквиема; 

 понимать особенности языка отечествен-
ной духовной и светской музыкальной куль-
туры 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 (со-
натно-симфонический цикл, сюита), пони-
мать их возможности в воплощении и раз-
витии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стиле-
вых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоци-
ональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простей-
ших двухголосных произведениях, в том чис-
ле с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для 
освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, 
окружающего мира, математики и др.). 
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общества; 
 эмоционально проживать исторические со-

бытия и судьбы защитников Отечества, во-
площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том 
числе современных) отечественных и зару-
бежных музыкальных исполнителей и ис-
полнительских коллективов; 

 применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, 
полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повсе-
дневной жизни (в том числе в творческой и 
сценической). 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 
результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного обра-
зования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, 
в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению все-
ми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-
держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии  
и перспективы их развития 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 
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рования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / техноло-
гического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 
заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и тре-
бований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с за-
данными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   
 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, 
 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 
 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищён-

ности, 
 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 
путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), прово-
дит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-
дукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными про-
изводствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 
них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 

 рассматривать физическую культуру как яв-
ление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основ-
ные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его вза-
имосвязь со здоровьем, гармоничным физи-
ческим развитием и физической подготов-

 характеризовать цель возрождения Олим-
пийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского 
движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи разви-
тия отечественного спортивного движе-
ния, великих спортсменов, принесших славу 
российскому спорту; 
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в процессе трудовой и учебной деятельно-
сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на разви-
тие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и коор-
динации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на 
спортивных снарядах из числа хорошо осво-
енных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в 
беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с 
пологого склона; 

 выполнять основные технические действия 
и приемы игры в футбол, волейбол, баскет-
бол в условиях учебной и игровой деятель-
ности; 

 выполнять передвижения на лыжах различ-
ными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в про-
цессе прохождения тренировочных дистан-
ций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать усло-
вия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допусти-
мых концентрациях вредных веществ в ат-
мосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля 
качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых прибо-
ров; 

 классифицировать и характеризовать при-
чины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля 
качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы 
контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой 

химии; 
 безопасно использовать средства коммуни-

 безопасно использовать средства индивиду-
альной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать при-
чины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций в местах большого скоп-
ления людей;  

 анализировать последствия возможных 
опасных ситуаций криминогенного харак-
тера;  

 безопасно вести и применять права поку-
пателя; 

 анализировать последствия проявления 
терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного 
вовлечения в террористическую, экстре-
мистскую и наркотическую деятель-
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комых и змей. 

1.2.5.17. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 подключать устройства ИКТ к электриче-
ским и информационным сетям, использо-
вать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компью-
тера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

 правильно включать и выключать устрой-
ства ИКТ, входить в операционную систему 
и завершать работу с ней, выполнять базо-
вые действия с экранными объектами (пере-
мещение курсора, выделение, прямое пере-
мещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключе-
ние к локальной сети и глобальной сети Ин-
тернет; 

 входить в информационную среду школы, в 
том числе через Интернет, размещать в ин-
формационной среде различные информа-
ционные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правиль-
но обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасно-
сти, гигиены, эргономики и ресурсосбере-
жения при работе с устройствами ИКТ, в 
частности, учитывающие специфику работы 
с различными экранами. 

 осознавать и использовать в практической 
деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации чело-
веком. 

 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предмета «Информа-
тика», а также во внеурочной  деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять фиксацию изображений и зву-

ков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фикса-
цию хода и результатов проектной деятель-
ности; 

 учитывать смысл и содержание деятельно-
сти при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов 
и процессов, обеспечивать качество фикса-
ции существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответ-
ствии с поставленной целью; 

 различать творческую и «техническую» 
фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творче-
ской деятельности, связанной с искус-
ством; 

 осуществлять трехмерное сканирование. 
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Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 
 моделировать с использованием виртуаль-

ных конструкторов; 
 конструировать и моделировать с использо-

ванием материальных конструкторов с ком-
пьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств 
программирования; 

 проектировать и организовывать свою ин-
дивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать свое время с использовани-
ем ИКТ. 

 научиться проектировать виртуальные и 
реальные объекты и процессы, использо-
вать системы автоматизированного про-
ектирования. 

 

 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «Математика», «Информатика» и естественных наук. 

1.2.5.18. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять учебное исследо-
вание и учебный проект, используя обору-
дование, модели, методы и приемы, адек-
ватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевант-
ные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на 
которые могут быть получены путем науч-
ного исследования, отбирать адекватные ме-
тоды исследования, формулировать вытека-
ющие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы 
и приемы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство «от против-
ного», доказательство «по аналогии», опро-
вержение, контрпример, индуктивные и де-
дуктивные рассуждения; построение и ис-
полнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные 
методы и приемы, как наблюдение, поста-
новка проблемы, выдвижение «хорошей ги-
потезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование математических моделей, тео-
ретическое обоснование, установление гра-
ниц применимости модели; 

 использовать некоторые методы получения 
знания, характерные для социальных и ис-
торических наук: постановка проблемы, 
опросы, описание, сравнительное историче-
ское описание, объяснение, использование 

 самостоятельно задумывать, планировать 
и выполнять учебное исследование, учебный 
и социальный проект; 

 использовать догадку, «озарение», интуи-
цию; 

 использовать такие математические ме-
тоды и приемы, как перебор логических воз-
можностей, математическое моделирова-
ние; 

 использовать такие естественно-научные 
методы и приемы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совме-
стимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения 
знания, характерные для социальных и ис-
торических наук: анкетирование, моделиро-
вание, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художе-
ственного познания мира: целостное отоб-
ражение мира, образность, художествен-
ный вымысел, органическое единство обще-
го особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 
 целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за до-
стоверность полученных знаний, за каче-
ство выполненного проекта. 
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статистических данных, интерпретация фак-
тов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оце-
нок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их ос-
нования;  

 видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении 
и применении научного знания. 

 

1.2.5.19. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴ-

ʩʷ: 
 ориентироваться в содержании текста и по-

нимать его целостный смысл: 
V  определять главную тему, общую цель 

или назначение текста, 
V  выбирать из текста или придумать заго-

ловок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 

V  формулировать тезис, выражающий об-
щий смысл текста; 

V  предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

V  объяснить порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте; 

V формировать и развивать мотивацию к 
овладению культурой активного пользо-
вания словарями и другими поисковыми 
системами; 

V  сопоставлять основные текстовые и вне-
текстовые компоненты: обнаружить со-
ответствие между частью текста и его 
общей идеей, сформулированной вопро-
сом, объяснить назначение карты, рисун-
ка, пояснить части графика или таблицы 
и т.д.; 

 находить в тексте требуемую информацию 
(«пробежать» текст глазами, определить его 
основные элементы, сопоставить формы вы-
ражения информации в запросе и в самом 
тексте, установить, являются ли они тожде-
ственными или синонимическими, найти не-
обходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

 анализировать изменения своего эмоцио-
нального состояние в процессе чтения, по-
лучения и переработки полученной инфор-
мации и ее осмысления. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 
и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 
развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 
взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 
рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы13

.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 
создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СОШ № 2» создана 

рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР). 
Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 
обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 
сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 
исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

                                                           
13

 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенностями и 
текущими условиями функционирования образовательной организации. 
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 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 
требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 
учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 
общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 
процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 
государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 
развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 
УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образова-
тельной результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных де-
ятельностных образовательных форматов синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) является 
создание организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 
подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного общего об-
разования обеспечивает решение следующих задач: 

1) развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
3) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-
вания компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности; 

5) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные обще-
ства, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 
и т.д.); 

6) овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-
ками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

7) формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 
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(далее – ИКТ) и сети Интернет. 
Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного раздела ос-

новной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее содержание ос-
новного общего образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов. Программа развития УУД является системообразующим 
структурным компонентом содержательного раздела, обеспечивая отбор технологий реализации 
системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.  

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение ком-
плексного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации системно-

деятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятель-
ности и при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные ре-
зультаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформиро-
ванных универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга практиче-
ских и познавательных задач. В программе развития УУД определены методики формирования 
универсальных учебных действий (типовые задачи), подходы к организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности, использованию средств ИКТ, которые применяются всеми педа-
гогами, обеспечивая обучающимся достижение личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию 
системно-деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и средством 
обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 
знания и эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность 
и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 
сферах человеческой жизни. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. Умение учиться – существенный фактор 
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора. 
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(использование единых типовых задач применения универсальных учебных действий). 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. В общении и 
сорегуляции учебного сотрудничества совершенствуется способность подростка регулировать 
свою деятельность. Из оценок окружающих и целенаправленной работы по развитию действий 
самоконтроля и самооценки формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. 
В ситуативно-познавательном и внеситуативно-познавательном общении в урочной и внеурочной 
деятельности совершенствуется умение применять познавательные действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ученика к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 
достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 
Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи применения уни-
версальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации программы в практической 
деятельности учителей-предметников, в том числе классных руководителей и педагогических ра-
ботников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами планируемых 
результатов: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий; 

 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий. 

2.1.4.1.  Типовые задачи формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных универсальных учебных действий является то, что они должны раскрывать способы органи-
зации деятельности обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе разновоз-
растного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской деятельности и ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития универ-
сальных учебных действий, характеризующим способы деятельности педагогических работников 
общеобразовательной организации, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных 
результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, приемы, ме-
тодики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, стратегии смыс-
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Таблица 5 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных универсальных учебных 
действий 

 
Личностные универсальные учебные дей-

ствия 

Типовые задачи применения регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД, 
положительно влияющие на развитие лич-

ностных 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки лич-
ности: формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки и самопринятия 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 
оценивания 

Дискуссия 

Метод проектов  
Учебно-исследовательская деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учеб-
ных мотивов; 

формирования мотивов достижения и со-
циального признания; 

мотива, реализующего потребность в со-
циально значимой и социально оцениваемой 
деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого образовательная деятельность 

Метод проектов  
Учебно-исследовательская деятельность 

Нравственно-этическое оценивание вклю-
чает: 

знание основных моральных норм (спра-
ведливое распределение, взаимопомощь, 
правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания по-
ступков на основе различения конвенциональ-
ных, персональных и моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к со-
трудничеству и дружбе, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Эколого образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи ценностные установки 

 

 
Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноцен-

ное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения предметных знаний 
(урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать 
три компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Распределение личностных ре-
зультатов по трем уровням приведено в структурном компоненте ООП основного общего образо-
вания «Личностные планируемые результаты». 

 

2.1.5.Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 
учебных предметов, внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название 

предмета, 
внеурочного 

курса 

Формируемые УУД 

Предметные действия 
Типы заданий 









































https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассников; 

 школьные научно-технические общества - форма внеклассной работы, которая сочетает в 
себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 олимпиады, конкурсы, конференции, в т. ч. дистанционных, предметных неделях, 
интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как инфор-
мационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных информацион-
но-образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности,  а также обеспечивает 
активную интеграцию информационных технологий в образовательную деятельность и создает 
условия для развитии информационной компетентности всех участников этой деятельности. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная инфор-
мационно-образовательная среда школы (далее – ИОС). 

ООП ООО в МБОУ «СОШ № 2» ориентирована на уровень полной информатизации, где 
преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) 
Интернет доступны в помещениях, где осуществляется образовательная деятельность, учителя, и 
другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обес-
печены технические и методические сервисы. Повышение эффективности освоения отдельных 
предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – государственной итоговой 
аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 

ʆʪʨʘʞʝʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ ʀʆʉ ʰʢʦʣʳ: 

ФГОС (требования к условиям информационно-

образовательной среды)  
ООП ООО 

Ситуация в школе 

Размещение  календарно-тематического планиро-
вания по каждому курсу в ИОС 

Электронный журнал и электронный днев-
ник учащегося  

Размещение материалов, предлагаемых учителем 
учащимся в дополнение к учебнику,  в частности 
гипермедийные иллюстрации и справочный мате-
риал, которые, помимо текстовой формулировки, 
могут включать видеофильм для анализа, геогра-
фическую карту и т. д. 

Ссылки на персональные страницы и педа-
гогические сайты  учителей в электронном 
дневнике учащегося. 
Папки учителей для общего пользования на 
их компьютерах. 
 

В информационной среде размещаются домашние 
задания, они могут предполагать использование 
заданных учителем ссылок в интернете, или сво-
бодный (ограниченный образовательными рамка-
ми) поиск в сети 

Электронная почта. 
Образовательные порталы  

Учащийся размещает результаты выполнения ат-
тестационных работ, «письменных» домашних за-

Электронная почта, электронный журнал 
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– проектирование; 
– создание ИКТ-проектов, 
– оформление, презентации; 

•   при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно применение в учебном про-
цессе онлайновых специализированных учебных сред. Очень хорошие возможности для формиро-
вания ИКТ-компетентности предоставляют такие формы учебной деятельности, как проекты и 
учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить 
после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе 
над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую 
просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отче-
тов, проведение защит и презентаций – это всё типовые этапы проектных и исследовательских ра-
бот, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоя-
тельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатиза-
ции традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов или других электрон-
ных образовательных ресурсов.  

2.1.8. Функции ИКТ-компетентных учащихся 

Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование ИКТ-

компетентностей у субъектов образовательного процесса, они могут реализовывать целый ряд су-
щественных функций. Эффективная модель – когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в 
режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого до-
стигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут стро-
ить вместе с учителями отдельные элементы учебных курсов с ИКТ-поддержкой, готовить уроки с 
ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 
технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их инди-
видуальное образовательное планирование и портфолио.  

2.1.9. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности 

в образовательных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные тех-
нологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируют-
ся в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 
различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно 
там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, 
технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом зада-
чи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для уча-
щихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в об-
ласти искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, эмо-
ций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 
натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улуч-
шения, совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество вос-
произведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной 
информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы  при формирования ИКТ-компетентности и в 
начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, при 
всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с матери-



173 

 

альными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в 

цифровой среде, не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая исполь-
зование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных ин-
струментов при «живом» исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в 
курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, полу-
ченной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практиче-
ского опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 
консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 
сфере ИКТ. 

2.1.10. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций  
и инструментов их использования 

1. Обращение с устройствами ИКТ: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
 базовые действия с экранными объектами; 
 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 
 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 вход в информационную среду школы, в том числе – через Интернет, средства безопасности 

входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 
 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 
 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 
 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся 
экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 
видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фото-изображений; 
 обработка фотографий; 
 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 
3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
 базовое экранное редактирование текста; 
 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 
 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 
4. Создание графических объектов: 

 создание геометрических объектов; 
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10. Организация хранения информации: 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска 
необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 
(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование 
и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 
информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 
11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 
Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам и математике и информатике 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
 моделирование с использованием средств программирования; 
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 
 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация 

своего времени с использованием ИКТ. 

2.1.11. Планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 
рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 подключать устройства ИКТ к электриче-
ским и информационным сетям, использо-
вать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компью-
тера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

 правильно включать и выключать устрой-
ства ИКТ, входить в операционную систему 
и завершать работу с ней, выполнять базо-
вые действия с экранными объектами (пере-
мещение курсора, выделение, прямое пере-
мещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключе-
ние к локальной сети и глобальной сети Ин-

 осознавать и использовать в практической 
деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации чело-
веком. 
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оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их осно-
вания;  
 видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

2.1.12. Чтение в составе универсальных учебных действий.  

Требования к уровню чтения в основной школе 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 
Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких по-

знавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск 
конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 
комментирование текста и др. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К видам 
чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации 
или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее целью извлечение, 
вычерпывание полной и точной информации с последующей интерпретацией содержания текста; 
поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, конк-

ретного факта; выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 
соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 
самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 
представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества звеньев. 
Обучение наиболее развитому виду чтения —рефлексивному чтению — заключается в овладении 
следующими умениями (С. А. Крылова, 2007): 
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий 

опыт; 
 понимать основную мысль текста; 
 формировать систему аргументов; 
 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 
 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
 понимать назначение разных видов текстов; 
 понимать имплицитную информацию текста; 
 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 
 выражать информацию текста в виде кратких записей; 
 различать темы и подтемы специального текста; 
 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 
 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки информации и её осмысления; 
 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 
обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 
постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое 
должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и 
общения. Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать 
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фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), символические изображения и рисунки и их 
соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-схема от плана отличается тем, что в ней наглядно 
видны связи между элементами.  

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и 
выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать учебную 
информацию. 

2.1.13. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

МБОУ «СОШ № 2» активно сотрудничает с такими университетами г. Челябинска, как: 
 Челябинский государственный педагогический университет; 
 Челябинский государственный аграрный университет; 
 Южно-Уральский государственный университет. 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане бесед, лекций, совместных мероприятий, 
встреч, научно-практических конференций, конкурсов.  

Школа сотрудничает с ГБУ ДПО ЧИППКРО (Челябинским институтом повышения квали-
фикации работников образования) через такие формы взаимодействия,  как  участие в семинарах в 
рамках повышения квалификации педагогов. 

Немаловажное значение имеет сотрудничество с дошкольными образовательными 
организациями, детскими садами № 11 и 12. 

Цель взаимодействия с детскими организациями – создание условий для развития УУД 
учащихся основной школы через такие формы, как волонтерские отряды.  

2.1.14.Система оценки деятельности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность, по формированию  

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельностиМБОУ «СОШ № 2», осуществляющей образовательную дея-
тельность  по формированию и развитию УУД у обучающихся, представляет собой один из ин-
струментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.   

Система оценки деятельности МБОУ «СОШ № 2», осуществляющей образовательную дея-
тельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:   
– цели оценочной деятельности:   
– критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;  
– условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности МБОУ «СОШ № 2», осуществляющей образователь-
ную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объек-
тивной информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых мета-
предметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.  

Основными задачами являются:   

– формирование единого понимания критериев оценки деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность,  по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

– определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы государ-
ственным и социальным стандартам;  

–  определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности 
государственным требованиям;  

– информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы 
по формированию и развитию УУД;  

– разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования;  
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Периодичность проведения оценки деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зави-
симости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.   

Оценка оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в 
регионе и школе  системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (ка-
чество результатов, качество условий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и изме-
рение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик 
оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и документально 
зафиксированным алгоритмом их применения.  

Итоги оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети 
Интернет. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.  

2.1.15. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 
сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, мета-
предметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария 
не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 
методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 
задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 
адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) воз-
растным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность приме-
няемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осу-
ществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посред-
ством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 
универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 
УУД в условиях реализации ФГОС для своевременной коррекции образовательного пространства 
школы.  

Задачи мониторинга: 
 оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования 

и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 
 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

ФГОС;  
 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства 

по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 
 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 
Объектами мониторинга являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 
 Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 
проекты в рамках внеклассной деятельности) 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 
Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 
постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе,  
к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обязатель-
ным предметам на ступени основного общего образования.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в со-
ответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 
ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-
чающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 
личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 
определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 
программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последо-
вательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-
бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 
к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Рус-
ский язык» на ступени основного общего образования нацелено на личностное развитие обучаю-
щихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэто-
му его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего об-
разования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистиче-
ской (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-
стям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функ-
ционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 
русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навы-
ки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-
скими словарями. 
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ражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых пред-
ложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложе-
ний. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 
вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с раз-
личными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочи-
ненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предло-
жения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союз-
ными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы постро-
ения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 
др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная 
и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 
цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 
норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению худо-

жественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понима-

ния художественного смысла литературных произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мыш-

ления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспита-
нию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 
их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 
и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 
выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 
умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
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К. Ди Камилло, М.Парр, 
Г.Шмидт, Д.Гроссман, 
С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 
и др. 
(1 произведение по выбору,  
5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 
 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 

произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна 
демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри программы 5-

9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема 
прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обуча-
ющиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках основной 
школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахма-
товой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо 
зарекомендовавшие себя на практике.  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, мо-

дернизм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, дей-
ствующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 
конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское от-
ступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-
ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, лито-
та. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на  достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполне-
ние таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-
ми, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-
ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро-
вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-
срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участника-
ми проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочни-

ками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образо-
вания разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечествен-
ной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 
образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  
Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 
образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., 
названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
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Война за независимость в Латинской 
Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 

 

 

 

Основные течения общественной мысли  
 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и ос-
новные направления общественных движе-
ний 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-
альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привержен-
ности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-
ной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и обще-
ства через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, пра-
воведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обуча-
ющихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анали-
зировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 
условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животно-

го.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отно-
шения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности че-
ловека.Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. 
Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличност-
ные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 
их разрешения. 
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Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Поня-
тие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские пра-
воотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права по-
требителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и тру-
довые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 
человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита инте-
ресов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 
оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Пра-
вовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и по-
требности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 
Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализа-
ция. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее послед-
ствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятель-
ность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен 
быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 
жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. 
Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 
Инфляция. 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование карто-
графической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 
оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапред-
метную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами ре-
шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-
струировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-
ставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 
поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографиче-
скими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 
взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 
основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению геогра-
фической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 
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57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 
местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и фе-
деральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 
статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 
61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различ-

ных источников информации. 
62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, поли-

тические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

2.2.2.7. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 
как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональ-
ная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 
представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 
который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 
курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, ко-
нечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равен-
ства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 
подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множе-

ства.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 
высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импли-
кации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натураль-

ных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 
задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 
значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 
чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, матема-

тическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
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Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 
Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 
до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, раз-
витие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  
информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и структурирования инфор-
мации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-
ных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; пред-
ставления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; раз-
вивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в совре-
менном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики 
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 
устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений без-
опасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Ин-
тернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть об-

работаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для вос-
приятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность опи-
сания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пере-
дачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Ро-
ботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представ-

ление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Но-
сители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Су-
перкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; ко-

довая таблица, декодирование. 
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2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучаю-
щихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 
ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принци-
пами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 
решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представ-
лений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучаю-
щимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирова-
ния интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компе-
тенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-
тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопас-

но использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и экс-
перименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу-
ченные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-
ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредмет-
ных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международ-
ная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического те-
ла.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходи-
мые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 
время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное дви-
жение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. 
Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тя-
жести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь 
между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-
ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 
энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось дви-
жения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 
быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 
механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Дав-
ление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающи-
еся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Тор-
ричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические меха-
низмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 
Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
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10. Конструирование простейшего генератора. 
11. Изучение свойств изображения в линзах. 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологи-
ческой и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценност-
ного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуаль-
ных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-
лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полу-
ченные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения без-
опасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полу-
ченные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоз-
зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-
метами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружаю-
щей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движе-
ние, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчи-
вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения клет-

ки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Жи-
вотная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 
Среды жизни.  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспо-
собления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организ-
менной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цвет-

ковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные орга-
ны. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 
растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 
почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение 
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4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 
или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и его 
здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологиче-
ские закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы хи-
мических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением пра-
вил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 
связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в фор-
ме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и пу-
тей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 
химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблю-
дению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить клю-
чевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-
ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-
метами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, измерение, экс-
перимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 
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Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галоге-
нов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 
Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 
кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 
азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фос-
фора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 
свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделее-
ва.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Об-
щие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимиче-
ский ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные метал-
лы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соедине-
ния железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 
этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соедине-
ния: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 
кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, бел-
ки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в хими-

ческой лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных пред-
ставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, анали-
тическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 
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(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 
века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Сури-
ков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 
Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй полови-
ны XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴ ʠʩʪʦʨʠʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ ʠʩʪʦʨʠʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʘ 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреа-
лизм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре 
(А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезден-
ская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская гале-
рея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проек-
ты. 

ʀʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʚ ʩʠʥʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʵʢʨʘʥʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʬʦʪʦ-
ʛʨʘʬʠʷ 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сце-
нография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные ху-
дожники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особен-
ности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 
экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 
эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 
игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режис-
сер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и воз-
можности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формиро-
вание основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школь-
ников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 
произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практиче-
скими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 
проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 
искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 
способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейше-
го духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательно-
го культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 
в развитии мировой культуры. 
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72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заго-

вора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 

(I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 

«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-

диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не тра-
вушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая 

поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская 

сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство 
Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). 
Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 
12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрас-

ная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). 
«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова-
ния всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 
Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 
направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не вирту-
альной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 
развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориен-
тация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обес-
печивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологи-
ческого мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) 
позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жиз-
ненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 
предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умения-
ми, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 
технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 
опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения об-
разования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 
«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необ-
ходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициатив-
ности, изобретательности, гибкости мышления. 
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Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Ква-
лификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Совре-
менные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представ-

ление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 
краткосрочного курса. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие уста-
новок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образо-
вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 
опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 
особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 
организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 
«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Мате-
матика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 
язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по разви-
тию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная под-
готовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю-

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требова-
ния безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спор-
том. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 
показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической 
культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 
организма (с помощью простейших функциональных проб).  
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-
плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентиро-
ванных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 
качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-
рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность16
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 
упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражне-
ния. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и при-
емы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по прави-
лам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхожде-
ние в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплыва-
нии и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:17

 передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-
бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 
мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 
Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 
спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 
игры). 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-
дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 
личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и техни-
чески насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколе-
ния россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основ-
ного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обуча-
ющихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 
обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

                                                           
16Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  
общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
17

 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 
разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь 

при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  при получении 

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает  формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности  школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне  основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 
и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
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2.3.2.  Основные направления и ценностные основы  воспитания и 
социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России, основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по следующим 
направлениям: 
     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское об-
щество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам гос-
ударства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов); 
    Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое госу-
дарство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 
и будущее своей страны); 
     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-
ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уваже-
ние родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-
ставление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиоз-
ного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 
    Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамот-
ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопас-
ный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; соци-
альное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое раз-
витие общества в гармонии с природой);  
    Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 
    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-
ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир чело-
века, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизиро-
вать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды 
и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы организации воспитания и социализации обучающихся 

 В основе программы воспитания и социализации обучающихся лежат следующие 
принципы: 
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 Принцип ориентации на идеал. Идеалы выступают как  основные ориентиры духовно-

нравственного и социального развития личности учащегося и заложены в традициях школы, се-
мьи, страны. 

 Аксиологический принцип.  Базовые  национальныхе ценности и ценностные основы 
личности учащегося. 

 Принцип следования нравственному примеру. Образец ценностного выбора, нравствен-
ного поведения, значимым для учащегося человека.   

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. Ценностное диалогическое 
общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми.  

 Принцип идентификации. Устойчивое отождествление себя со значимым другим, способ-
ствующее развитию нравственной  рефлексии  личности, способности подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, готовность учащихся поступать в соответствии с мора-
лью и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-
цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-
чивые ценности и мировоззренческие установки.  

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Стиму-
лирование внешней активности, существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 
мира личности, изменения отношений, как ценности, личности к явлениям жизни.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 
и воспитания на основе базовых национальных ценностей.  

 Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию подростковых 
сообществ от мира старших и младших и обеспечивает  их полноценную и своевременную социа-
лизацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 
детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ве-
дущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

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

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
 усвоение позитивного социального опыта образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 







299 

 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обшественной жизни; 
 представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий воспитания  и социализации 
обучающихся 

Воспитательное направление:  
«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека»    

Виды деятельности Формы занятий 

1) Изучение Конституции РФ, озна-

комление с основными правами и 
обязанностями граждан России, де тей,  
государственная символика – Герб, Флаг, 
Гимн, о гербе, гимне и флаге 
Челябинской  области. 

1) КТД: «Выборы Президента школы», «День 
самоуправления», военно-спортивная игра 
«Зарница»; 
2) беседы, классные часы: «Символика  России», 
«Россия – Родина моя!», «Конституция РФ», 
«Героями не рождаются», «Этих дней не смолкнет 
слава», «Мой город», «Где родился, там и 
пригодился», «Чьё имя носит улица моя», 
«Легенды батюшки Урала», и т.д.; 
3) чтение книг гражданско-патриотической, 
правовой направленности;  
4) изучение учебных предметов (окружающий 
мир, литература, история, география); 
5) экскурсии в музеи города и области, 
путешествие по историческим и памятным местам; 
6) туристско-краеведческие экспедиции; 
7) просмотр кинофильмов и учебных фильмов;  
8) -сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания; 
9) игры народов России;  
10) творческие конкурсы,  фестивали;  
11) тематические праздники;   
12) мероприятия и события, посвящённые го- 

сударственным праздникам: «Вахта памяти, 
посвященная М. Костюшеву», «День Победы», др.; 
13) смотр строя и песни; 
14) участие в социальных проектах; 
15) участие в творческих тематических вы-

ставках, посвященных подвигам Российской 
армии, народа; 
16) участие в городских программах; 
17) организация национально-культурных 
праздников; 

2) Знакомство с героическими страни 
цами истории России, жизнью заме 
чательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнение 
патриотического долга, с обязаннос тями 
гражданина. 
3) Знакомство с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта 
народов России. 
4) Знакомство с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государ-

ственных праздников. 
5) Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-

юношеских движений, органи заций,  
сообществ, с правами гражданина. 
6) Знакомство с музеями, памятниками 
культуры и истории. 
7) Получение опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни. 
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2.4.  Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным  обра-

зовательным стандартом  основного общего образования (далее  – ФГОС ООО) направлена на со-
здание системы комплексной помощи детям с ограниченными  возможностями здоровья в освое-
нии основной образовательной программы  основного  общего образования (далее  – ООП ООО), 
коррекцию недостатков  в физическом и (или)  психическом развитии обучающихся, их социаль-
ную адаптацию и оказание помощи детям  этой категории в освоении образовательной програм-
мы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
при получении основного общего образования 

Цель программы: обеспечение  системным подходом к обеспечению условий для  
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой  
категории в освоении основной образовательной программы основного общего образования.  
Задачи программы: 
 выявлять особые образовательные потребности детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 
 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы  основного общего образования на доступном им 
уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и  

особыми потребностями. 
2.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с  

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 
3.  Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных  
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в  
образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы  
начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной  
образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий. 

5.  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными  
возможностями здоровья.  

6.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий  
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников  
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности. 

7.  Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
      

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий  
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об-
разовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы  
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных  
коррекционных направлений работы, способствующих освоению  

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной об-
разовательной программы основного общего образования 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимо-
связь трех подходов: 
 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  
 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 
стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 
другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  
Программа коррекционной работы  – это комплексная программа по оказанию помощи  

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной програм-
мы основного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с  
обучающимися на уровне основного общего образования являются: 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г., ФЗ «Об образовании» № 273 от  
 01.09.2013г., ФЗ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» от  
 02.06.1999г.,  ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 122 от 20.07.1995 изменен  
 22.08.2004г., ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124 от 24.07.1998 изменен от 

02.07.2013 № 185, письма Министерства «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008г. 

 Программа  коррекционной работы  на уровне основного общего образования сформирована 
для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ 
«СОШ №2». 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
Диагностическая работа  включает в себя:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси-
хическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявле-
ние его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-
бенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа  включает в себя:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 
и коммуникативно-речевой сфер;  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план  МБОУ  «СОШ №  2»  (далее учебный план) определяет общие рамки отбора 
учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образова-
тельной деятельности. 

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 
федерального уровня: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993 (раздел 10);  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.08.2013г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования».  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «О 
введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челя-
бинской области с 1 сентября 2012 г.»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 
08.04.2015г. // http://fgosreestr.ru/  

регионального уровня 

- Закона Челябинской области от 29.08.2013г. №1543 «Об образовании в Челябинской области». 
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3.2.  План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся МБОУ «СОШ № 2» 
организуется внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 2» соответствует целям, принципам, 
ценностям, и особенностям сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого, 
внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики др.  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся основного 
общего образования (до 10 часов в неделю).  

МБОУ «СОШ № 2» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности». Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности школьников 
определён самостоятельно на основе анализа совокупности условий организации 
образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 2». Исходя из задач, форм и содержания 
внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве модели в МБОУ «СОШ № 2» (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования») определяется 
внутришкольная модель организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 
содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 
деятельности от пятого к девятому классу, расширение социального опыта, учитывает 
изменяющиеся интересы обучающихся. Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 2» 
для обучающихся при получении основного общего образования не превышает 1700 часов за пять 
лет обучения. 

 Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных особенностей 
Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования. Для организации различных видов внеурочной деятельности 
используются общешкольные помещения: 

 – учебные кабинеты, 
 – актовый и спортивные залы,  
– библиотека,  
– школьная спортивная площадка.  
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются:  
– из обучающихся одного класса;  
– из обучающихся параллели.  
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 

отношений на основании анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в МБОУ «СОШ № 2»  условия реализации основной образовательной програм-
мы: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 
организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном 
общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 
условий, должен содержать: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 
 анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность , условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4.1.  Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования определяют: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками;  
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной  оранизации;  
 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ № 2».  

МБОУ «СОШ № 2», реализующее программы основного общего образования, полностью 
укомплектовано кадрами:  
 имеющими подтвержденные документами государственного образца, базовое или дополни-
тельное профессионально-педагогическое образование и необходимую квалификацию;  
 способными к инновационной профессиональной деятельности;  
 обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной мотива-
цией к непрерывному образованию.  

Основная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего образо-
вания, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации в Челябинском институте 
переподготовки и повышения квалификации работников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО), Ре-
гиональном центре оценки качества и информатизации образования (РЦОКИО).   

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характери-
стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к начальной ступени обра-

зования с учетом специфики возрастного психофизиологического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-
шего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности; 
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 
Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I.Личностные компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности обучаю-
щихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она от-
ражает основную задачу педагога — раскры-
вать потенциальные возможности обучаю-
щихся. Данная компетентность определяет 
позицию педагога в отношении успехов обу-
чающихся. Вера в силы и возможности обу-
чающихся снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать ученика, искать пу-
ти и методы, отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к обучающе-
муся. Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в обра-
зовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для обу-
чающихся; 
 умение осуществлять грамотное педагогиче-
ское оценивание, мобилизующее академиче-
скую активность; 
 умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить образова-
тельные отношения  с опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы развития; 
 умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обя-
зательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное об-
щее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном за-
дании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ с учётом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессио-
нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных Федераль-
ным Законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз-
личных категорий обучающихся) в расчёте на одного обучающегося. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и ка-
чества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. 

Источники финансирования ОУ:  
1)  Бюджет Челябинской области (на обеспечение  государственных гарантий реализации  

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного образования посредством предоставления 
субвенций бюджету Еманжелинского муниципального района, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов РФ); 

2)  Бюджет Еманжелинского муниципального района   (на обеспечение содержания здания, 
обустройство прилегающей к нему территории); 
 В структуру нормативных затрат на реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования включены затраты не только на её освоение с учётом форм обуче-
ния, сетевой формы реализации, образовательных технологий, но и на создание специальных 
условий получения образования обучающимся с ОВЗ, а также дополнительного професстонально-
го образования педагогическим работникам. 

3.4.4.  Материально-технические условия реализации ООП ООО 

На конец 2011-2012 учебного года материально-техническая база школы приведена в соот-
ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-
тельного учреждения не в полном объёме. С целью устранения данного несоответствия составлен 
перспективный план развития всех предметных кабинетов. 
Для образовательных целей в школе имеются следующие помещения: 
1. Спортивный зал – 1; 

2. Кабинетов начальных классов – 6; 

3. Предметных кабинетов - 17; 

4. Кабинетов музыкально-теоретических дисциплин – 1; 

Для вспомогательного процесса в школе имеются следующие помещения: 
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Набор бородок/добойник 10 

Ключ разводной 2 

Плашка резьбонарезная 1 

Шлифбрусок  5 

Нож сапожный 10 

Пробник электрический 5 

Мультиметр цифровой 1 

Набор напильников 1 

Брусок абразивный 10 

Клепочник  1 

Щетка - сметка 15 

Лабораторное оборудование по математике 

Комплект классных инструментов 2 

Набор фигур по стереометрии 2 

Набор моделей для лабораторных работ 30 

Набор части целого, простые дроби 5 

Линейка классная 2 

Таблицы по математике  3 

Таблицы по геометрии 3 

Таблицы по алгебре 3 

Таблицы по алгебре и начала анализа 3 

 

 

Таблица № 4 

Оценка материально-технических условий реализации  
основной образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

имеются в наличии 
(совмещено с кабинетом 
информатики, физики) 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельно-
сти лаборатории и мастерские 

Необходимо (нет сво-
бодных площадей) 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной  
образовательной программы основного общего образования 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформи-
рована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культур-
ные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-
менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб под-
держки применения ИКТ.  





http://inf.1september.ru/


http://www.it-study.ru/
http://olymp.edurm.ru/
http://e-learning.oblcit.ru/
http://www.tulaschool.ru/










http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
























http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/










http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/








3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» является создание 
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностно-
го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-
ческого, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ № 2», реализующей ООП 
ООО, условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы МБОУ «СОШ № 2» и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ № 2», её организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО МБОУ «СОШ № 2», харак-
теризующий систему условий, содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО МБОУ «СОШ № 2»; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ № 2» базируется на результатах прове-
денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей: 
 анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 2» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 2», сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
 



 

401 

 

3.4.7. Сетевой график МБОУ «СОШ № 2» по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Цель: обеспечение необходимой сисиемы условий для реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 
1.Создать нормативно-правовые, информационно-методические, материально-технические, кад-
ровые и финансовые условия для реализации ФГОС ООО. 
2,Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, ориентировать их 
на ценностные установки, цели, задачи, определённые ФГОС ООО. 
3.Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для реализации ООП ООО. 
 

1. Нормативное обеспечение ФГОС 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный  Результат  
1 Подготовка изменений в ООП ООО По мере 

необходи-
мости 

Администрация Приказ об изме-
нениях в ООП 
ООО 

2 Утверждение новой редакции ООП 

ООО 

сентябрь 
2017г. 

Администрация ООП ООО 

3 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности  в 
соответствии с ФГОС ООО 

февраль Заместитель ди-
ректора по УВР 

Педагог-

библиотекарь 

Приказ 

4 Внесение изменений в локальные 
акты школы 

февраль-

август   
Администрация Приказ, локаль-

ные акты 

5 Разработка КТП рабочих предме-
тов, курсов внеурочной деятельно-
сти 

май-август Заместитель ди-
ректора по УВР 

Учителя-

предметники 

КТП 

 

2. Организационное обеспечение ФГОС 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный  Результат  
1 Обеспечение координации деятель-

ности образовательной деятельно-
сти организационных структур по 
реализации ФГОС 

в течение 
года 

Администрация Приказы 

2 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных по-
требностей обучающихся и родите-
лей (законных представителей) по 
использованию часов учебного пла-
на, формируемых участниками об-
разовательных отношений, и вне-
урочной деятельности    

в течение 
года 

Администрация Мониторинг 

 

3. Финансовое обеспечение ФГОС 

1 Внесение изменений в Положение 
об оплате труда работникам МБОУ 
«СОШ № 2» 

сенябрь- Директор, рабо-
чая группа 

Приказ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 


