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Пояснительная записка 

 

Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Королев-

щинская СОШ»» (далее Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования, направлена 

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

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечиваю-

щие их социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего об-

разования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

• программу коррекционной работы; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, 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. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 Нормативно-правовой основой разработки основной образовательной программы ос-

новного общего образования Школы являются следующие документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( 

утверждён  17 декабря 2010 года Приказ № 1897 ) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 года (Приказ  Минобрнауки России № 1644) и от 31 декабря 2015 года (Приказ Минобрнауки 

России № 1577) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. Регистрационный N 19993). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающих-

ся, воспитанников». 

 Программа разработана на основе 

−  Примерной образовательной программы основного общего образования; 

− Социального заказа родителей учащихся  

−  Устава муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Королевщинская 

СОШ»; 

−  Положения о мониторинге результатов обучения учащихся  

−  Положения о  внутришкольном контроле.  

− Положения о промежуточной аттестации   

−  Положения о внеурочной деятельности 

−  Положения о Портфолио обучающегося  

−  Положения о  консультациях для обучающихся. 

Настоящая Основная образовательная программа основного общего образования Шко-

лы принята на заседании педагогического совета школы.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе “Об образовании в Российской Федерации ” (ФЗ 

№ 273), а именно: 

 - признание приоритетности образования;  

 - обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования;  

 - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420248126/
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- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цели программы 

Основными целями программы Школы являются:  

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья.  

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Задачи программы 

1. Обеспечение соответствия требованиям Стандарта основного общего образования 

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; среднего 

общего образования 

3. Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых ре-

зультатов всеми обучающимися  

4. Взаимодействие Школы с социальными партнёрами; 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их професси-

ональных склонностей через систему дополнительного образования Школы, организацию проект-

ной и исследовательской деятельностей 

6. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,. 

7. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов. 

8 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности.  

9. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-

ной деятельности, взаимодействия всех ее участников. 

10. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала гимназии, обес-

печению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучаю-

щегося; 

Преемственность начального и основного общего образования 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологично-

сти, носит развивающий характер, с одной стороны, обеспечивает преемственность начального 

и основного общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию про-

граммы, опираясь на особенности подросткового возраста, который включает в себя период с 

11 до 15 лет. 

В связи с этим содержание программы базируется на достижениях образовательной программы 

начального образования школы, а именно: 

- сформированности у обучающихся предметных и универсальных умений и способов действий, 

позволяющих обучающемуся в различных формах решать как учебные, так и внеучебные задачи 

разного уровня; 

- мотивации к нахождению средств для самостоятельного выполнения предлагаемых учителем за-

даний творческого и репродуктивного уровней.  
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 - сформированности адекватной самооценки личных учебных достижений; 

- освоенности самоконтроля выполнения отдельных учебных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения заданий; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия обучающихся в совместной учебной рабо-

те с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в групповой 

работе; 

- желание и умение учиться, способности обучающегося обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной учебной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

Образовательная программа основного общего образования Школы базируется на 

психолого-педагогических особенностях развития детей подросткового возраста, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, организуемых 

учителем и осуществляемых в группах или совместно с классом к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы, к новой внутренней позиции обу-

чающегося — самостоятельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самосто-

ятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа-

ции учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном этапе учебных действий: моделирования, 

контроля, оценки и перехода от постановки обучающимся новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности, ориентируе-

мой его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

• с изменением форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к семинарской, проектной, лекционной, реферативной и исследова-

тельской деятельностей. 

Реализация программы 

В основе образовательной программы основной общей школы  лежит системно - деятель-

ностный подход, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе осво-

ения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

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

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурно-

го и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

тия обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-

ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-

го обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: технологию продуктивно-

го чтения, проблемно-диалогическую технологию;  
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- информационно- коммуникационную технологию, 

- проектную технологию.  

Реализация программы основного общего образования осуществляется в следующих 

видах деятельности обучающихся: 

- совместной распределенной учебной деятельности, дающей возможность обучающемуся 

самостоятельного планирования, целеполагания и возможность проявить свою индивидуальность. 

-- ндивидуальной учебной деятельности; 

- учебно-исследовательской деятельности и проектной деятельности; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности; 

В соответствии с Стандартном в Школе основное общее образование может быть получено 

в очной, и очно-заочной форме, вне - в форме семейного образования. 

Срок реализации программы- 5 лет 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

• обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценок при промежуточной аттестации;  

• являются основой для разработки образовательной программы основного общего обра-

зования Школы;  

• являются содержательной и критериальной базой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися образователь-

ной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

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

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

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

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДНКНР». 

 Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, отне-

сённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиже-

ния планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, состав-

ляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышен-

ного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяю-

щих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевти-

ка для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планиру-

емым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из бло-

ка «Выпускник получит возможность научиться», в школе включаются в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-



9 

 

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следу-

ющий уровень обучения.  

  1.2.1. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственно-

сти и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

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

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими со-

бытиями; 

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

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

ровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Тверскому краю, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

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

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных орга-

низациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

занностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

• готовность к осознанному выбору предметов для изучения их на углубленном уровне. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

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

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудни-

честве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

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

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсо-

ра, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

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

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

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

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фик-

сации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

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

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

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

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

урочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

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

го письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсужде-

ния; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клави-

атурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

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

«Иностранный язык», «Литература», «История России. Всеобщая истрия.». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

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

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

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

«Обществознание», «География», «История России. Всеобщая история», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 

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

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, от-

казываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

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

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изуче-

нии и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возмож-

ностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением ; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 
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Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной дея-

тельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

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

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История Рос-

сии. Всеобщая истрия», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуали-

зации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предме-

тов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы ав-

томатизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предме-

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

1.2.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, соответственно рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, дока-

зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

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

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

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

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнени-

ям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суж-

дений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможно-

стей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображе-

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

1.2.5. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение кар-

ты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
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устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических зада-

чах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

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

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющей-

ся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них проти-

воречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 
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• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситу-

ации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам.  

 

Русский язык 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и пись-

менной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в за-

висимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского ли-

тературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и поли-

логическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, -

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать соб-

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

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

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

личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского ли-

тературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и раз-

витие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетво-

рение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных фор-

мул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значе-

нию и основным грамматическим признакам; 
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- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наре-

чия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей меж-

дометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразова-

тельных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоя-

тельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков сло-

ва; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразо-

вания; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характери-

стика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнён-

ной и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с раз-

личными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного пред-

ложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюде-

ния норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответ-

ствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 



20 

 

на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирова-

ния информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенно-

стей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребле-

ния фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основны-

ми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употребле-

нии несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с дее-

причастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, кон-

струировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение  

• использовать различные виды монолога (повест-

вование, описание, рассуждение; сочетание разных ви-

дов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуа-

циях формального и неформального, межличностного 

и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типич-

ных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия ситу-

ации речевого общения, достижения коммуникатив-

ных целей речевого взаимодействия, уместности ис-

пользованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с неболь-

шим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою по-

зицию; 

• участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуни-

кативных неудач и объяснять их. 
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Речевая деятельность 

Аудирование 

 

• различным видам аудирования (с полным пони-

манием аудиотекста, с пониманием основного содер-

жания, с выборочным извлечением информации); пе-

редавать содержание аудиотекста в соответствии с за-

данной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, офи-

циально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную ин-

формацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публи-

цистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтек-

стовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать 

и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение  

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и ана-

литических, художественно-публицистического жан-

ров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в уст-

ной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакоми-

тельного, изучающего, просмотрового способов (ви-

дов) чтения в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

• передавать схематически представленную ин-

формацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на опре-

делённую тему, анализировать отобранную информа-

цию и интерпретировать её в соответствии с постав-

ленной коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию в прочитанных текстах разной функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источни-

ков (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носите-

лях, официально-деловых текстов), высказы-

вать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение  

• создавать устные монологические и диалогиче-

ские высказывания (в том числе оценочного характера) 

на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе линг-

вистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной комму-

никативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, распре-

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докла-

дом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые вы-

сказывания с точки зрения их успешности в 
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деление частей работы; 

• извлекать из различных источников, системати-

зировать и анализировать материал на определённую 

тему и передавать его в устной форме с учётом задан-

ных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию, правила речевого этикета. 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо   

• создавать письменные монологические высказы-

вания разной коммуникативной направленности с учё-

том целей и ситуации общения (ученическое сочине-

ние на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочи-

танного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексиче-

ские, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы вы-

ступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объяв-

ления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст  

• анализировать и характеризовать тексты различ-

ных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыс-

лового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана (просто-

го, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом требо-

ваний к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тек-

сты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учётом внеязыковых требований, предъявля-

емых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка  

• владеть практическими умениями различать тек-

сты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических кон-

струкций); 

• различать и анализировать тексты разных жан-

ров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступ-

ление, статья, интервью, очерк как жанры публицисти-

ческого стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты ху-

дожественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функцио-

нальных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в офици-

ально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-
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спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообще-

ние, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые выска-

зывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным тре-

бованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с не-

большими информационными сообщениями, сообще-

нием и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

рассуждение в публицистическом стиле; при-

нимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявля-

емых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи 

с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверст-

ников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке  

• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старославянского (цер-

ковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным язы-

ком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; 

• оценивать использование основных изобрази-

тельных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила со-

временного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфо-

эпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных 

видах деятельности 

Морфемика и словообразование  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять сло-

вообразовательные пары и словообразовательные це-

почки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и сло-

вообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

 

• характеризовать словообразователь-

ные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в художествен-

ной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 
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для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология  

• проводить лексический анализ слова, характери-

зуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также ука-

зывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и пись-

менных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как сред-

ство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных 

на переносном значении слова (метафора, эпитет, оли-

цетворение); 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных ви-

дах деятельности. 

 

• объяснять общие принципы классифи-

кации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического 

и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оцени-

вать их; объяснять особенности употребле-

ния лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятель-

ности. 

 

Морфология  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принад-

лежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи 

в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омони-

мии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические сред-

ства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис  

• опознавать основные единицы синтаксиса (сло-

восочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

• анализировать синонимические сред-

ства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления синтаксиче-

ских конструкций в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребле-
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синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа. 

 

ния синтаксических конструкций с точки зре-

ния их функционально-стилистических ка-

честв, требований выразительности речи 

Правописание: орфография и пунктуация  

• соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рас-

суждение) и письменной форме (с помощью графиче-

ских символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфо-

графических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура  

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной лите-

ратуре и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных приме-

рах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

 

 

 Литература 

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

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способно-

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-

рактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицисти-

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

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

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

осмысления.". 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество  

• осознанно воспринимать и понимать фольклор-

ный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольк-

лорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок и былин, видеть черты нацио-

нального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведе-

ний устного народного творчества, выбирать фольк-

лорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклор-

ные жанры в своих устных и письменных высказыва-

ниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных эле-

ментов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую разно-

видность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать не-

очевидные связи между предметами, явлениями, дей-

ствиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• сравнивая сказки, принадлежащие раз-

ным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (нахо-

дить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно про-

читанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по по-

словице), былину и/или придумывать сюжет-

ные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народ-

ного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь кон-

кретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклор-

ными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 

Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

 

• осознанно воспринимать художественное произ-

ведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысло-

вой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавли-

вать поле читательских ассоциаций, отбирать произве-

дения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произ-

ведение искусства, послание автора читателю, совре-

меннику и потомку; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интер-

претирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
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• определять для себя актуальную и перспектив-

ную цели чтения художественной литературы; выби-

рать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую пози-

цию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для чита-

телей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно форму-

лируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и презен-

тации. 

• оценивать интерпретацию художе-

ственного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпрета-

цию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформ-

лять её результаты в разных форматах (ра-

бота исследовательского характера, рефе-

рат, проект). 

 

 
Предметная область "Иностранные языки" должна обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопони-

мания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной ре-

чи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

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

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной ли-

тературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как сред-

ства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных обла-

стях.". 
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Английский язык 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

вести комбинированный диалог в стандартных си-

туациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей 

и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование  

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение  

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 
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Письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского языка. 

 

Орфография  

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи  

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so 
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соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could). 

that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start 

learning French); 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would. 
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 История России. Всеобщая история 
Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

История Древнего мира  

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древ-

него мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказы-

вать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм госу-

дарственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метропо-

лия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные до-

стоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

• давать характери-

стику общественного 

строя древних госу-

дарств; 

• сопоставлять сви-

детельства различных 

исторических источни-

ков, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления 

влияния античного искус-

ства в окружающей сре-

де; 

• высказывать суж-

дения о значении и месте 

исторического и культур-

ного наследия древних 

обществ в мировой исто-

рии. 

 

История Средних веков  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневеко-

вья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвиже-

ний людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, матери-

альных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечествен-

ной и всеобщей истории Средних веков; 

• давать сопостави-

тельную характеристику 

политического устрой-

ства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Во-

сток); 

• сравнивать свиде-

тельства различных ис-

торических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на ос-

нове информации учебни-

ка и дополнительной ли-

тературы описания па-

мятников средневековой 

культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём 

заключаются их художе-

ственные достоинства и 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневе-

ковья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

 

значение. 

 

История Нового времени  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хро-

нологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, за-

воеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных соци-

альных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития обще-

ственного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

• используя истори-

ческую карту, характери-

зовать социально-

экономическое и полити-

ческое развитие России, 

других государств в Но-

вое время; 

• использовать эле-

менты источниковедче-

ского анализа при работе 

с историческими мате-

риалами (определение 

принадлежности и до-

стоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать разви-

тие России и других 

стран в Новое время, 

объяснять, в чём заклю-

чались общие черты и 

особенности;  

• применять знания 

по истории России и сво-

его края в Новое время 

при составлении описа-

ний исторических и куль-

турных памятников свое-

го города, края и т. д. 

 

Новейшая история  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отече-

ственной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хро-

нологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале 

XXI в., значительных социально-экономических процессах и измене-

ниях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах круп-

нейших событий и др.; 

• используя истори-

ческую карту, характери-

зовать социально-

экономическое и полити-

ческое развитие России, 

других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элемен-

ты источниковедческого 
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• анализировать информацию из исторических источников − тек-

стов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в 

России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического 

и социального развития России и других стран, политических режи-

мов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале 

XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных собы-

тий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и револю-

ции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое разви-

тие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, рефор-

мы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

анализа при работе с ис-

торическими материала-

ми (определение принад-

лежности и достоверно-

сти источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять по-

иск исторической инфор-

мации в учебной и допол-

нительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и 

представлять её в виде 

рефератов, презентаций 

и др.; 

• проводить работу 

по поиску и оформлению 

материалов истории сво-

ей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

 

 

 Обществознание 
Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

Человек в социальном измерении  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угро-

жающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные ха-

рактеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры ген-

дерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки соб-

ственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограничен-

ными возможностями, своему отношению к людям старшего и млад-

шего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое вла-

дение способами коммуникативной, практической деятельности, ис-

пользуемыми в процессе познания человека и общества. 

• формировать по-

ложительное отношение 

к необходимости соблю-

дать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с требо-

ваниями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа 

при характеристике со-

циальных параметров 

личности; 

• описывать реаль-

ные связи и зависимости 

между воспитанием и 

социализацией личности. 

 

Ближайшее социальное окружение  
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать соци-

альное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуа-

ций, связанных с различными способами разрешения семейных кон-

фликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родите-

лей; находить и извлекать социальную информацию о государствен-

ной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 

• использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа 

при характеристике се-

мейных конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества  

• распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движе-

ние от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культур-

ные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия со-

циальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сфе-

рах общества. 

• наблюдать и ха-

рактеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах обще-

ственной жизни; 

• объяснять взаимо-

действие социальных 

общностей и групп; 

• выявлять причинно-

следственные связи об-

щественных явлений и 

характеризовать основ-

ные направления обще-

ственного развития. 

 

Общество, в котором мы живём  

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей 

страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституцион-

ного строя Российской Федерации, основные права и свободы граж-

дан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный порт-

рет  

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди 

других государств мира из адаптированных источников различного 

типа. 

• характеризовать и 

конкретизировать фак-

тами социальной жизни 

изменения, происходящие 

в современном обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение 

России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе  

• использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоен-

ные способы познавательной, коммуникативной и практической дея-

тельности для успешного взаимодействия с социальной средой и вы-

полнения типичных социальных ролей нравственного человека и до-

стойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике мо-

дель правомерного социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

• использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на раз-

витие общества и чело-

века; 

• моделировать не-

сложные ситуации нару-

шения прав человека, кон-
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• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

ституционных прав и 

обязанностей граждан 

Российской Федерации и 

давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать сущ-

ность и значение право-

порядка и законности, 

собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике мо-

дель правомерного социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родите-

лей и детей; права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федера-

ции механизмы защиты прав собственности и разрешения граждан-

ско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предла-

гаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового по-

ложения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового ха-

рактера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информа-

цию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

• оценивать сущ-

ность и значение право-

порядка и законности, 

собственный возможный 

вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содей-

ствовать защите право-

порядка в обществе пра-

вовыми способами и сред-

ствами; 

• использовать зна-

ния и умения для форми-

рования способности к 

личному самоопределе-

нию, самореализации, са-

моконтролю. 

 

Мир экономики  

• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные эконо-

мические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и ха-

рактеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, ка-

сающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• оценивать тенден-

ции экономических изме-

нений в нашем обществе; 

• анализировать с 

опорой на полученные 

знания несложную эконо-

мическую информацию, 

получаемую из неадапти-

рованных источников; 

• выполнять неслож-

ные практические зада-

ния, основанные на ситу-

ациях, связанных с описа-

нием состояния россий-

ской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях  

• распознавать на основе приведённых данных основные эконо- • наблюдать и ин-
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мические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики 

семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономиче-

ские изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, ка-

сающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный опыт. 

терпретировать явления 

и события, происходящие 

в социальной жизни, с 

опорой на экономические 

знания; 

• характеризовать 

тенденции экономических 

изменений в нашем обще-

стве; 

• анализировать с по-

зиций обществознания 

сложившиеся практики и 

модели поведения потре-

бителя; 

• решать познава-

тельные задачи в рамках 

изученного материала, 

отражающие типичные 

ситуации в экономиче-

ской сфере деятельности 

человека; 

• выполнять неслож-

ные практические зада-

ния, основанные на ситу-

ациях, связанных с описа-

нием состояния россий-

ской экономики. 

Мир социальных отношений  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, ха-

рактеризовать основные социальные группы современного общества; 

на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского об-

щества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою по-

зицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого со-

циального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составлен-

ного на  

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходи-

мую информацию, преобразовывать её и использовать для решения 

задач; 

• использовать социальную информацию, представленную сово-

купностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

• использовать поня-

тия «равенство» и «со-

циальная справедли-

вость» с позиций исто-

ризма; 

• ориентироваться в 

потоке информации, от-

носящейся к вопросам со-

циальной структуры и 

социальных отношений в 

современном обществе; 

• адекватно пони-

мать информацию, отно-

сящуюся к социальной 

сфере общества, получа-

емую из различных ис-

точников. 

 

Политическая жизнь общества  
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• характеризовать государственное устройство Российской Феде-

рации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной соци-

альной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновы-

вать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизи-

ровать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• осознавать значе-

ние гражданской актив-

ности и патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различ-

ные оценки политических 

событий и процессов и 

делать обоснованные вы-

воды. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях 

и проблемах развития культуры из адаптированных источников раз-

личного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора 

и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отно-

шение. 

• описывать процес-

сы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать 

основные направления 

развития отечественной 

культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять ре-

флексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе  

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современ-

ных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

• критически воспри-

нимать сообщения и ре-

кламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 

• оценивать роль 

спорта и спортивных до-

стижений в контексте 

современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосно-

вывать собственную пози-

цию по актуальным про-

блемам молодёжи. 

 

География 
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

Источники географической информации  

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• ориентироваться на местно-

сти при помощи топографических 

карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и 



38 

 

• анализировать, обобщать и интерпретировать геогра-

фическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюде-

ний (в том числе инструментальных) зависимости и зако-

номерности; 

• определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или нескольки-

ми источниками географической информации содержащу-

юся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, про-

цессов и явлений с использованием разных источников гео-

графической информации; 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и прак-

тико-ориентированных задач. 

аэрофотоснимки, планы местности 

и географические карты; 

• строить простые планы 

местности; 

• создавать простейшие гео-

графические карты различного со-

держания; 

• моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек  

• различать изученные географические объекты, про-

цессы и явления, сравнивать географические объекты, про-

цессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и за-

кономерностях, о взаимосвязях между изученными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения темпера-

туры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности чело-

века и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о геогра-

фических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического пове-

дения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллю-

стрирующие роль географической 

науки в решении социально-

экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры 

практического использования гео-

графических знаний в различных об-

ластях деятельности; 

• воспринимать и критически 

оценивать информацию географиче-

ского содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты 

и устные сообщения о географиче-

ских явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией. 

 

Население Земли  

• различать изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населе-

ния Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регио-

нов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изучен-

ными демографическими процессами и явлениями для объ-

яснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• приводить примеры, иллю-

стрирующие роль практического 

использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человече-

ства, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить 

по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением 
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• объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

населения. 

Материки, океаны и страны  

• различать географические процессы и явления, опре-

деляющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы от-

дельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, про-

цессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие 

в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и 

негативные последствия глобаль-

ных изменений климата для отдель-

ных регионов и стран; 

• объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами. 

Особенности географического положения России  

• различать принципы выделения государственной тер-

ритории и исключительной экономической зоны России и 

устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения 

России и её отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, 

летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в пояс-

ном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

• оценивать возможные в бу-

дущем изменения географического 

положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономиче-

скими процессами, а также разви-

тием глобальной коммуникационной 

системы. 

 

Природа России  

• различать географические процессы и явления, опре-

деляющие особенности природы страны и отдельных реги-

онов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регио-

нов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы от-

дельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность при-

родными ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

• оценивать возможные по-

следствия изменений климата от-

дельных территорий страны, свя-

занных с глобальными изменениями 

климата; 

• делать прогнозы трансфор-

мации географических систем и 

комплексов в результате изменения 

их компонентов. 

 

Население России  

• различать демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России, 

• выдвигать и обосновывать с 

опорой на статистические данные 
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отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории России, географиче-

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регио-

нов страны по этническому, языковому и религиозному со-

ставу; 

• объяснять особенности динамики численности, поло-

возрастной структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возни-

кающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозраст-

ной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке 

труда и её динамику. 

 

Хозяйство России  

• различать показатели, характеризующие отраслевую 

и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориаль-

ной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяй-

ства и особенностях размещения отраслей экономики Рос-

сии для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать на 

основе анализа комплекса источни-

ков информации гипотезы об изме-

нении отраслевой и территориаль-

ной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные 

пути решения проблем развития хо-

зяйства России. 

 

Районы России  

• объяснять особенности природы, населения и хозяй-

ства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяй-

ства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенно-

стей природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные гео-

графические характеристики райо-

нов разного ранга; 

• самостоятельно проводить 

по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства гео-

графических районов и их частей; 

• создавать собственные тек-

сты и устные сообщения о геогра-

фических особенностях отдельных 

районов России и их частей на ос-

нове нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-

экономическое положение и пер-

спективы развития регионов; 

• выбирать критерии для срав-



41 

 

нения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социаль-

но-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории 

России. 

 

Россия в современном мире  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

• выбирать критерии для опре-

деления места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности Рос-

сии в решении современных глобаль-

ных проблем человечества; 

• оценивать социально-

экономическое положение и пер-

спективы развития России. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволя-

ющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических откры-

тий и их авторов; 

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

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

бованию или от требования к условию; 

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

ных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

дач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения мо-
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делировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использова-

нием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содер-

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

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать форму-

лы сокращенного умножения; 

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

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и 

их систем на числовой прямой; 

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

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анали-

за реальных зависимостей: 

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

кости; 

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

других учебных предметов; 

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навы-

ков геометрических построений: 

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

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

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

ля; 

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

ний длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на язы-

ке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

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

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

- проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

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

щадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формиро-

вание представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы число-

вых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание ве-

роятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия; 

- решение простейших комбинаторных задач; 
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- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного испол-

нителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опера-

циях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

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

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

• понимать особенности десятичной системы счисле-

ния; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной си-

туации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, при-

менение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с про-

порциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представле-

ния о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приё-

мы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая подходя-

щий для ситуации способ. 
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Действительные числа  

• использовать начальные представления о множе-

стве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, приме-

нять его в вычислениях.  

• развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вы-

числений в практике; 

• развить и углубить знания о де-

сятичной записи действительных чи-

сел (периодические и непериодические 

дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки  

• использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями 

величин. 

 

• понять, что числовые данные, 

которые используются для характе-

ристики объектов окружающего ми-

ра, являются преимущественно при-

ближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность ре-

зультата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исход-

ных данных. 

Алгебраические выражения  

• оперировать понятиями «тождество», «тождествен-

ное преобразование», решать задачи, содержащие бук-

венные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержа-

щих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений на основе правил действий над мно-

гочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые пре-

образования рациональных выраже-

ний, применяя широкий набор спосо-

бов и приёмов;  

• применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, 

для нахождения наибольше-

го/наименьшего значения выражения). 

Уравнения  

• решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с двумя пе-

ременными; 

• понимать уравнение как важнейшую математиче-

скую модель для описания и изучения разнообразных ре-

альных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом; 

• применять графические представления для иссле-

дования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными приё-

мами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппа-

рат уравнений для решения разнооб-

разных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

• применять графические пред-

ставления для исследования уравне-

ний, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства  

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной 

и их системы; решать квадратные неравенства с опорой 

на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач 

• разнообразным приёмам дока-

зательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математиче-

ских задач и задач из смежных пред-

метов, практики; 

• применять графические пред-
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из различных разделов курса. 

 

ставления для исследования нера-

венств, систем неравенств, содер-

жащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции  

• понимать и использовать функциональные понятия 

и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследо-

вать свойства числовых функций на основе изучения по-

ведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математиче-

скую модель для описания процессов и явлений окружа-

ющего мира, применять функциональный язык для опи-

сания и исследования зависимостей между физическими 

величинами.  

• проводить исследования, свя-

занные с изучением свойств функций, 

в том числе с использованием компь-

ютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выко-

лотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций 

для решения математических задач 

из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

• решать комбинированные зада-

чи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравне-

ний и неравенств; 

• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрес-

сию с линейным ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика  

использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических  

данных 

приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы 

Случайные события и вероятность  

находить относительную частоту и вероятность слу-

чайного события.  

 

приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том чис-

ле с помощью компьютерного моде-

лирования, интерпретации их резуль-

татов 

Комбинаторика  

решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций 

научиться некоторым специаль-

ным приёмам решения комбинатор-

ных задач 

Наглядная геометрия  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные геомет-

рические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного па-

раллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и кону-

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов; 

• углубить и развить представле-
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са; 

• строить развёртки куба и прямоугольного паралле-

лепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигу-

ры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

ния о пространственных геометриче-

ских фигурах; 

• научиться применять понятие 

развёртки для выполнения практиче-

ских расчётов. 

Геометрические фигуры  

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного располо-

жения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур 

и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, сим-

метрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригономет-

рии и выполнять элементарные операции над функциями 

углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изу-

ченные свойства фигур и отношений между ними и при-

меняя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 

• овладеть методами решения 

задач на вычисления и доказатель-

ства: методом от противного, ме-

тодом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометриче-

ских мест точек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометриче-

ского аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с помо-

щью циркуля и линейки: анализ, по-

строение, доказательство и исследо-

вание; 

• научиться решать задачи на 

построение методом геометрическо-

го места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «По-

строение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин  

• использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольни-

ков, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружно-

сти; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя  

формулы длины окружности и длины дуги окружно-

сти, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием 

формул длины окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахожде-

нием геометрических величин (используя при необходи-

мости справочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, со-

ставленных из двух или более прямо-

угольников, параллелограммов, тре-

угольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоуголь-

ников, используя отношения равнове-

ликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вы-

числение площадей многоугольников. 
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Координаты  

• вычислять длину отрезка по координатам его кон-

цов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным мето-

дом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного располо-

жения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение коор-

динатного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

 

Векторы  

• оперировать с векторами: находить сумму и раз-

ность двух векторов, заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного вектора на чис-

ло; 

• находить для векторов, заданных координатами: 

длину вектора, координаты суммы и разности двух и бо-

лее векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, перемести-

тельный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, нахо-

дить угол между векторами, устанавливать перпендику-

лярность прямых. 

 

• овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение век-

торного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

 

 

 Информатика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Информация и способы её представления  

• использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной 

кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

 

• познакомиться с примерами 

использования формальных 

(математических) моделей, понять 

разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, 

между математической 

(формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые 

данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как 

информация (данные) представляется 

в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной 

системой счисления; 

• познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и наиболее 
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употребительными современными 

кодами. 

Основы алгоритмической культуры  

• понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в 

виде исполнителей, описывать возможные состояния и 

системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные 

свойства алгоритмов (фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных 

задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения 

несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования 

• познакомиться с 

использованием строк, деревьев, 

графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

• создавать программы для 

решения несложных задач, 

возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

 

Использование программных систем и сервисов  

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые 

позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для 

работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

• познакомиться с программными 

средствами для работы с аудио-

визуальными данными и 

соответствующим понятийным 

аппаратом; 

• научиться создавать 

текстовые документы, включающие 

рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами 

использования математического 

моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика 

и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве  
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• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

использования интернет-сервисов при решении учебных 

и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики 

и права.  

 

• познакомиться с принципами 

устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в 

Интернете; 

• познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена 

ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о 

тенденциях развития ИКТ. 

 

 Физика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Механические явления  

• распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, пе-

редача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движе-

ние, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физические ве-

личины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; 

при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механиче-

• использовать знания о механических явле-

ниях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техни-

ческими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импуль-

са, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с ис-
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ские явления и  

процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая си-

ла, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические за-

коны (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физиче-

ские величины  

(путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила тре-

ния скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распро-

странения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

пользованием математического аппарата, оце-

нивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

 

Тепловые явления  

• распознавать тепловые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, ки-

пение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и теп-

ловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэф-

фициент полезного действия теплового двига-

теля; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

• использовать знания о тепловых явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

• приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

• различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 
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величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя закон сохране-

ния энергии; различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количе-

ство теплоты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять физи-

ческие величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

• находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлени-

ях с использованием математического аппара-

та и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления  

• распознавать электромагнитные явления 

и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, нагревание проводника с током, взаи-

модействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на провод-

ник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, диспер-

сия света; 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила то-

ка, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромаг-

нитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

• решать задачи, используя физические за-

коны (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

• использовать знания об электромагнит-

ных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

• различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических выводов на ос-

нове эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнит-

ных явлениях с использованием математическо-

го аппарата и оценивать реальность полученно-

го значения физической величины. 
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уля—Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта элек-

трического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты. 

Квантовые явления  

• распознавать квантовые явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и часто-

та света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и едини-

цы измерения; указывать формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, ис-

пользуя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглоще-

ния света атомом; 

• различать основные признаки планетар-

ной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в приро-

де и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, ли-

нейчатых спектров. 

• использовать полученные знания в повсе-

дневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактив-

ных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возни-

кающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, пер-

спективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии  

• различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентри-

ческой и геоцентрической системами мира. 

 

• указывать общие свойства и отличия пла-

нет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при наблю-

дениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 
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• различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 

 

 

Биология 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Живые организмы  

• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практиче-

скую значимость; 

• применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследова-

тельской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказатель-

ства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источ-

ников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

• использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; ра-

боты с определителями растений; выращива-

ния и размножения культурных растений, до-

машних животных; 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы 

и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и жи-

вотных в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках, анализиро-

вать, оценивать её и переводить из одной фор-

мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. 

Человек и его здоровье  

• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма чело-

века, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного орга-

низма, измерения, ставить несложные биологи-

ческие эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• использовать составляющие исследова-

тельской и проектной деятельности по изуче-

нию организма человека: приводить доказа-

тельства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процес-

сы жизнедеятельности организма человека; вы-

являть взаимосвязи между особенностями стро-

• использовать на практике приёмы оказа-

ния первой помощи при простудных заболева-

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-

нии утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства че-

ловеческого тела; 

• реализовывать установки здорового об-

раза жизни; 

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме челове-

ка, оформлять её в виде устных сообщений, до-
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ения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию об ор-

ганизме человека, получаемую из разных ис-

точников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

кладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружаю-

щих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека 

Общие биологические закономерности  

• характеризовать общие биологические за-

кономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки 

для изучения общих биологических закономер-

ностей: наблюдать и описывать клетки на гото-

вых микропрепаратах, экосистемы своей мест-

ности; 

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свой-

ственных живой природе; приводить доказа-

тельства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки жи-

вых организмов; существенные признаки био-

логических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных по-

следствиях деятельности человека в экосисте-

мах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем. 

 

 

Химия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», исполь-

зуя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и моляр-

ную массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической зна-

чимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, 

• грамотно обращаться с веще-

ствами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость со-

блюдения правил экологически без-

опасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходи-

мость соблюдения предписаний, пред-

лагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретённые 

ключевые компетентности при вы-

полнении исследовательских проектов 

по изучению свойств, способов полу-

чения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную 
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соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свой-

ствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и 

практической деятельности человека) простых веществ 

— кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических 

элементов и важнейших соединений естественных се-

мейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и хи-

мической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблю-

дения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, 

пользуясь индикаторами; осознавать необходимость со-

блюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 

компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации 

при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, спра-

вочными таблицами, проявлять го-

товность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать инфор-

мацию о веществах и химических про-

цессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобро-

совестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

 

• классифицировать химические элементы на метал-

лы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму пе-

риодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распреде-

ление числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, кова-

лентную полярную, ковалентную неполярную и металли-

ческую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения 

их кристаллических решёток: ионных, атомных, молеку-

лярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соеди-

нения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и периодиче-

ской системы химических элементов, жизнь и многооб-

разную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое зна-

чение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать значение теорети-

ческих знаний для практической дея-

тельности человека; 

• описывать изученные объекты 

как системы, применяя логику си-

стемного анализа; 

• применять знания о закономер-

ностях периодической системы хими-

ческих элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных ве-

ществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством углуб-

ления знаний об истории становления 

химической науки, её основных поня-

тий, периодического закона как одно-

го из важнейших законов природы, а 

также о современных достижениях 

науки и техники. 
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• осознавать научные открытия как результат дли-

тельных наблюдений, опытов, научной полемики, пре-

одоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций  

• объяснять суть химических процессов и их прин-

ципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химиче-

ских реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реак-

ции к определённому типу по одному из классификаци-

онных признаков: 1) по числу и составу исходных ве-

ществ и продуктов реакции (реакции соединения, разло-

жения, замещения и обмена); 2) по выделению или по-

глощению теплоты (реакции экзотермические и эндотер-

мические); 3) по изменению степеней окисления химиче-

ских элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реак-

ции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химиче-

ских реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химиче-

ского равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоци-

ации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять ис-

ходные вещества по формулам/названиям продуктов ре-

акции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, сви-

детельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой 

долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кис-

лот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах веществ отдельных катионов 

и анионов. 

• составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по сокра-

щённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными клас-

сами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реак-

ции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ  

• определять принадлежность неорганических ве-

ществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления эле-

ментов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кис-

• прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их соста-

ва и строения; 

• прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элемен-

тов, входящих в его состав; 

• выявлять существование гене-
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лот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов и неме-

таллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих хи-

мические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных реак-

циях; 

• составлять окислительно-восстановительный ба-

ланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и 

собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соот-

ветствующих реакций. 

тической взаимосвязи между веще-

ствами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свой-

ства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений 

реакций, лежащих в основе промыш-

ленных способов получения аммиака, 

серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и хими-

ческие процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить 

ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

 Изобразительное искусство 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества 

 

• понимать роль и место искусства в развитии куль-

туры, ориентироваться в связях искусства с наукой и ре-

лигией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и со-

циальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной 

среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к 

ним в собственной художественно-творческой деятель-

ности, создавать выразительные образы. 

• выделять и анализировать ав-

торскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические кате-

гории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практи-

ке; 

• различать произведения разных 

эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих ма-

стеров по художественной манере (по 

манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искус-

ства 

 

• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании миро-

• понимать гражданское подвиж-

ничество художника в выявлении по-

ложительных и отрицательных сто-
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воззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной дея-

тельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль художе-

ственных музеев в жизни страны, края, города. 

рон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость раз-

витого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориенти-

рованности отечественного искус-

ства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный 

образ 

 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами ху-

дожественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плос-

кости и в пространстве, используя выразительные сред-

ства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла в живописи, скульп-

туре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать геометрическую форму предмета; изображать пред-

меты различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скуль-

птуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометриче-

ские, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

• анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой работе 

и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в ху-

дожественной работе материалы и 

средства художественной вырази-

тельности, соответствующие замыс-

лу; 

• анализировать средства выра-

зительности, используемые художни-

ками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художе-

ственного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства  

• различать виды изобразительного искусства (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструиро-

вание и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и при-

ёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, 

• определять шедевры националь-

ного и мирового изобразительного ис-

кусства; 

• понимать историческую ретро-

спективу становления жанров пла-

стических искусств. 
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понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для пере-

дачи собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, 

кино 

 

• определять жанры и особенности художественной 

фотографии, её отличие от картины и нехудожественной 

фотографии; 

• понимать особенности визуального художествен-

ного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании деко-

раций, костюмов и грима для школьного спектакля (при 

наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собствен-

ной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства художе-

ственной выразительности в соб-

ственных фотоработах; 

• применять в работе над цифро-

вой фотографией технические сред-

ства Photoshop; 

• понимать и анализировать вы-

разительность и соответствие ав-

торскому замыслу сценографии, ко-

стюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать рас-

кадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного 

фильма. 

 

 Музыка 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Музыка как вид искусства  

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отношение к ис-

кусству, оценивая художественно-образное содер-

жание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять род-

ство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать осо-

бенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музы-

кальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять ини-

циативу в художественно-творческой деятельности.  

• принимать активное участие в ху-

дожественных событиях класса, музы-

кально-эстетической жизни школы, райо-

на, города и др. (музыкальные вечера, музы-

кальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, ху-

дожественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки 

зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драма-

тургия 

 

• раскрывать образное содержание музыкаль-

ных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драма-

тургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музы-

• заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием при орга-

низации культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, библиоте-

ки и пр.; посещении концертов, театров и 

др.; 

• воплощать различные творческие за-

мыслы в многообразной художественной 
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кального языка, закономерности музыкального ис-

кусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонирова-

нии, поэтическом слове, изобразительной деятель-

ности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выпол-

нении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием. 

деятельности, проявлять инициативу в ор-

ганизации и проведении концертов, теат-

ральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновации 

 

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отече-

ственной культуре и за рубежом, владеть специаль-

ной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классиче-

ской, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального ис-

кусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.);  

• применять информационно-

коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого по-

нимания образного содержания и формы музыкаль-

ных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном про-

странстве сети Интернет. 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах музы-

кального искусства прошлого и современ-

ности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

• структурировать и систематизиро-

вать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную ин-

формацию, полученную из других источни-

ков. 

 

 

 Технология 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поде-

лочных материалов 

 

• находить в учебной литературе сведения, не-

обходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, 

схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации раз-

личных технических объектов; 

• осуществлять технологические про-

цессы создания или ремонта материальных 
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объектов; 

• осуществлять технологические процессы со-

здания или ремонта материальных объектов. 

объектов, имеющих инновационные эле-

менты. 

 

Электротехника  

• разбираться в адаптированной для школьни-

ков технико-технологической информации по элек-

тротехнике и ориентироваться в электрических схе-

мах, которые применяются при разработке, созда-

нии и эксплуатации электрифицированных прибо-

ров и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, содержащих электри-

ческие цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуата-

ции электрифицированных приборов и ап-

паратов, используя дополнительные ис-

точники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регу-

лировки или ремонта объектов, содержа-

щих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения дома  

Кулинария  

• самостоятельно готовить для своей семьи про-

стые кулинарные блюда из сырых и варёных ово-

щей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требо-

ваниям рационального питания, соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность приго-

товления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

• составлять рацион питания на осно-

ве физиологических потребностей организ-

ма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, ми-

неральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних услови-

ях; применять различные способы обра-

ботки пищевых продуктов с целью сохра-

нения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых про-

дуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию 

при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, серви-

ровать стол; соблюдать правила этикета 

за столом; 

• определять виды экологического за-

грязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружаю-

щую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предот-

вращению негативного влияния техноген-

ной сферы на окружающую среду и здоро-

вье человека. 

Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов 

 

• изготавливать с помощью ручных инструмен-

тов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швей-

• выполнять несложные приёмы моде-

лирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного ко-

стюма; 

• использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; определять 
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ных изделий. и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде 

и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

 

• самостоятельно выращивать наиболее распро-

странённые в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства 

и школьного учебно-опытного участка с использо-

ванием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и 

охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-

опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с 

учётом севооборотов. 

• самостоятельно составлять про-

стейшую технологическую карту выращи-

вания новых видов сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного 

участка на основе справочной литературы 

и других источников информации, в том 

числе Интернета;  

• планировать объём продукции расте-

ниеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе 

потребностей семьи или школы, рассчиты-

вать основные экономические показатели 

(себестоимость, доход, прибыль), оцени-

вать возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информа-

цию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать 

на её основе темы исследовательских ра-

бот и проектов социальной направленно-

сти. 

Технологии исследовательской, опытниче-

ской и проектной деятельности 

 

• планировать и выполнять учебные технологи-

ческие проекты: выявлять и формулировать про-

блему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желае-

мого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготов-

ления изделия; выбирать средства реализации за-

мысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения про-

екта; 

• представлять результаты выполненного про-

екта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; пред-

ставлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять про-

ектную деятельность на основе установ-

ленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, эконо-

мическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведён-

ного продукта как товара на рынке; разра-

батывать вариант рекламы для продукта 

труда. 

 

Современное производство и профессио-

нальное самоопределение 

 

Выпускник научится построению 2—3 вариан- • планировать профессиональную карь-
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тов личного профессионального плана и путей по-

лучения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с со-

держанием и условиями труда по массовым профес-

сиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

 

еру; 

• рационально выбирать пути продол-

жения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образо-

вания; 

• оценивать свои возможности и воз-

можности своей семьи для предпринима-

тельской деятельности. 

 

 Физическая культура 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Знания о физической культуре  

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, ха-

рактеризовать основные направления и формы её органи-

зации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, разви-

тия физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями, определять их направ-

ленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики трав-

матизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями. 

• характеризовать цель возрож-

дения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении совре-

менного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуа-

лов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические 

вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортс-

менов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положи-

тельного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развити-

ем физических качеств и основных 

систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятель-

ности 

 

• использовать занятия физической культурой, спор-

тивные игры и спортивные соревнования для организа-

ции индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кон-

диций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• вести дневник по физкультур-

ной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения само-

стоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные кон-

троля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической под-

готовленности; 

• проводить занятия физической 
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• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их после-

довательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и ос-

новных физических качеств, сравнивать их с возрастны-

ми стандартами, контролировать особенности их динами-

ки в процессе самостоятельных занятий физической под-

готовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях са-

мостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 

в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подго-

товленности. 

культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные 

мероприятия с использованием бан-

ных процедур и сеансов оздоровитель-

ного массажа. 

 

Физическое совершенствование  

• выполнять комплексы упражнений по профилакти-

ке утомления и перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целена-

правленно воздействующие на развитие основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спор-

тивных снарядах из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать технику умения по-

следовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов Рос-

сии); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с поло-

гого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приё-

мы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

• выполнять комплексы упражне-

ний лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по од-

ному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормати-

вы по физической подготовке. 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
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Основы безопасности личности, общества и государ-

ства 

Основы комплексной безопасности 

 

• классифицировать и описывать потенциально опасные 

бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникно-

вения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и 

их последствия, в том числе возможные причины и послед-

ствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человече-

ского фактора в возникновении опасных ситуаций, обосно-

вывать необходимость повышения уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности населения страны в совре-

менных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения 

по соблюдению правил пожарной безопасности в повсе-

дневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пеше-

хода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план самостоятель-

ной подготовки к активному отдыху на природе и обеспече-

нию безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

• систематизировать основ-

ные положения нормативно-

правовых актов Российской Феде-

рации в области безопасности и 

обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопас-

ности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера на национальную безопас-

ность Российской Федерации; 

• прогнозировать возмож-

ность возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• характеризовать роль обра-

зования в системе формирования 

современного уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по по-

вышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедея-

тельности для защищённости лич-

ных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций 

 

• характеризовать в общих чертах организационные ос-

новы по защите населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патрио-

тической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населе-

ния страны от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

• формировать основные зада-

чи, стоящие перед образователь-

ным учреждением, по защите уча-

щихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и гото-

вить занятие на тему «Основные 

задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая 

роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизнедея-
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• характеризовать гражданскую оборону как составную 

часть системы обеспечения национальной безопасности 

России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие гражданской обо-

роны в современных условиях; характеризовать и обосно-

вывать основные обязанности граждан РФ в области граж-

данской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать ос-

новные задачи, которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное реагирование при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые про-

водятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирова-

ния чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, кото-

рые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных со-

оружений, которая существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения насе-

ления при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС Рос-

сии, по использованию современных технических средств 

для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из ос-

новных способов защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени; различать виды эвакуа-

ции; составлять перечень необходимых личных предметов 

на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие не-

отложные работы в очагах поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые про-

водятся при аварийно-спасательных работах в очагах пора-

жения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводят-

ся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

тельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-

технические сооружения, которые 

используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным 

свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

 

• негативно относиться к любым видам террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социаль-

• формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии наси-
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ное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, 

обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию терроризму и экс-

тремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, ко-

торые способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жиз-

недеятельности в противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответ-

ственности за участие в террористической и экстремистской 

деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта. 

лия; 

• формировать личные убеж-

дения, способствующие профилак-

тике вовлечения в террористиче-

скую деятельность; 

• формировать индивидуальные 

качества, способствующие проти-

водействию экстремизму и терро-

ризму; 

• использовать знания о здоро-

вом образе жизни, социальных нор-

мах и законодательстве для выра-

ботки осознанного негативного 

отношения к любым видам наруше-

ний общественного порядка, упо-

треблению алкоголя и наркотиков, 

а также к любым видам экстре-

мистской и террористической де-

ятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

Основы здорового образа жизни 

 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основ-

ные составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую совер-

шенствование его духовных и физических качеств; исполь-

зовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как сред-

ство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и прини-

мать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для сохранения и укрепления лич-

ного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, раз-

рушающих здоровье; характеризовать факторы, потенци-

ально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние по-

ловые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье 

как единой составляющей здоровья личности и общества; 

формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в 

Российской Федерации; описывать и комментировать осно-

вы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значе-

ние семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

• использовать здоровьесбере-

гающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для сохране-

ния и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной состав-

ляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой по-

мощи 

 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные по-

следствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных 

• готовить и проводить заня-

тия по обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту по-
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состояний в случаях, если не будет своевременно оказана 

первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи по-

страдавшим; классифицировать средства, используемые при 

оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных по-

вреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания са-

мо- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

вреждениях и травмах. 

 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

• нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

• основным нормам светской и религиозной морали, по-

ниманию их значения в выстраивании конструктивных от-

ношений в семье и обществе. 

• Пониманию значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. 

• первоначальным представлениям о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-

временности России. 

• первоначальным представлениям об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государ-

ственности. 

• становлению внутренней установки личности посту-

пать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России. 

•  осознанию ценности человеческой жизни 

 

• Определять и объяснять своё 

отношение к общественным нормам 

и ценностям (нравственным, граж-

данским, патриотическим, общече-

ловеческим). 

• Излагать своё мнение по поводу 

значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей 

и общества. 

• Устанавливать взаимосвязи 

между определённой светской или 

религиозной культурой и поведени-

ем людей, мыслящих в её традици-

ях. 

•  Строить толерантные отноше-

ния с представителями разных ми-

ровоззрений и культурных тради-

ций. 

• Делать свой выбор в учебных 

моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за 

него. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания 
Система оценки достижения планируемых результатов - механизм управления реализацией 

основной образовательной программы и неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оцен-

ки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся регламентиру-

ется следующими локальными актами: 

• Положением о мониторинге результатов обучения учащихся  

 

•   Положением о системе внутришкольного контроля  

• Положением о промежуточной аттестации  

• Положением о внеурочной деятельности 

• Положением о Портфолио обучающегося  

• Положением о награждении учащихся за успехи в обучении  

• Положением о проведении консультаций для обучающихся, пропустивших учебные 

занятия по уважительным причинам и о предоставлении им возможности сдачи 

тематического контроля  

• Положением о входном контроле  

•  Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отража-

ют динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к Школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования является достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой результатов 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обучения 

являются три группы результатов образования: личностные, метапредметные и предметные. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий.  
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко-

лой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит  

- сформированность универсальных учебных действий: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образованиия; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

учебно-воспитательного процесса школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной де-

ятельности осуществляется в ходе психолого-педагогического сопровождения УВП, внутрен-

него мониторинга программы воспитания. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося и используется исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции  

• способность к сотрудничеству и коммуникации  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии  
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Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность само-

стоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организа-

цию усвоения, т.е. умение учиться. В широком значении - это способность субъекта к саморазви-

тию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Выделены основные виды универсальных учебных действий:  

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значи-

мость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную пози-

цию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего. В личностные универсальные 

учебные действия входят жизненное, личностное, профессиональное самоопределение. 

 - ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ (самоопределение, смыслообразование) - формирование лич-

ностных универсальных действий должно реализоваться путём развития у школьника задач само-

определения: «Я знаю.»; «Я умею.»; «Я создаю.»; «Я стремлюсь.».  

 - МОТИВАЦИЯ - установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом - 

определение того, «какое значение, смысл имеет для меня учение». 

 - НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА - выделение морально-этического содержания 

событий и действий, построение системы нравственных ценностей как основания морального вы-

бора, нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм, 

ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора. 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной де-

ятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мо-

билизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

- ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

 - ПЛАНИРОВАНИЕ – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий  

 - ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний  

 - КОНТРОЛЬ – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона  

 - КОРРЕКЦИЯ – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата  

 - ОЦЕНКА – выделение и осознание уч-ся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения  

 - САМОРЕГУЛЯЦИЯ – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия 

и операции, способы решения задач.  

- ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

- ЛОГИЧЕСКИЕ 

- ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партне-

ра и самого себя. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и ха-

рактеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с уче-

том стадиальности их развития. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются матери-

алы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению школы службами) 

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

. 

1. В рамках выполнения всероссийских проверочных работ. 

2. В рамках регионального мониторинга качества образования по плану Центра оценки 

качества образования.  

3.  В ходе аккредитации Школы силами региональной службы по контролю и надзору в 

сфере образования с привлечением Центра оценки качества образования. 

 Цель оценочных процедур – определить возможности Школы выполнить взятые на себя обяза-

тельства в рамках созданной основной образовательной программы основного общего образова-

ния и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами 

ООП. 
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4. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государ-

ственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает три составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся (5-9 классы), отражающие 

прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

• итоги внеучебных  достижений обучающихся за 5-9-й классы, которые оформляются в 

специальное индивидуальное портфолио учащихся;  

• результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Экзамены на уровне школы проводятся на основании Положе-

ния  

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими харак-

теристиками:  

• соответствие цели; 

• справедливость и объективность; 

• честность; 

• доверие общественности к результатам; 

• прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

 Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся.  

Итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три составляющие:  

- государственная итоговая аттестация  

- итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 

-Портфолио.  

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального про-

гресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 

его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио уче-

ника - это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных индивиду-

альных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 

• участие в конкурсах, выставках различного уровня; 

• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

• участие в научно-практических конференциях, форумах; 

• авторские проекты, получившие общественное одобрение; 

• успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

• получение грантов, премий 
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Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов школы включает в се-

бя стартовое, текущее (тематическое) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, что позволяет учителю организовать эффективно процесс повторения и опреде-

лить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (тематического) оценивания является операциональный состав предмет-

ных способов действия и ключевых компетентностей. Оценивание подразделяется на форми-

рующее и констатирующее. 

 Формирующие оценивание организуется учителем, но может производиться как самим обуча-

ющимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекцион-

ную. Цель такого оценивания - увидеть проблемы и трудности в освоении предметных спосо-

бов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей. Особенностью данных работ являются следующие показатели:  

 - задания должны позволять фиксировать, прежде всего, операциональный состав действия; 

— задания должны строиться так, чтобы по записи можно было восстановить ход решения; для 

этого можно использовать графико-символические средства, разработанные в совместной кол-

лективной деятельности; 

— за учеником должно сохраняться право оставлять под знаком вопроса некоторые задания 

и их решение; 

Предметом тематического (итогового) оценивания на конец изучения отдельной темы 

является уровень освоения обучающимися предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей по ней.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью электронного журнала, классных 

журналов, дневников учащихся на электронных носителях в соответствии с Положением о 

тематическом контроле, Положением о системе оценки качества образования . 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к сред-

нему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных учителем, в том числе за промежуточные и итоговые темати-

ческие работы; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимых на государственную итоговую аттестацию (далее — ОГЭ ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и рабо-

ты, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы зна-

ний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результа-

тивной деятельности. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных  классными руководите-

лями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основ-



76 

 

ного общего образования и выдаче документа государственного образца об уровне образо-

вания — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

 на уровне основного общего образования. 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

В 5-9 классах Школы используется УМК образовательной системы, который развивает лич-

ностные и метапредметные результаты, прежде всего средствами продуктивных заданий на 

различных предметах.  

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов. 

 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных резултатов в каждом пред-

мете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи соб-

ственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, 

так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 

(как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответствен-

ности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» 
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами ли-

тературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче-

ников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че-

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чте-

ния текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления», способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерант-

ного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

вос- 

приятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирова-

ние и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История России. Всеобщая история» обеспечивает формирование личност-

ных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приоб-

ретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явле-

ний, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонаци-

ональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение ба-

зовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-

ствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
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способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки соци-

альным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему спо-

собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

право- 

вого самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения ос-

новами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адек-

ватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на  

-развитие познавательных универсальных _учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

– формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позво-

ляющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «форми-

рование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных системати-зированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как фор-

мирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»и «Мировая художественная 

культура». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осо-

знание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искус-

ство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладе-

ния методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
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задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся,. формирование потребности в систематическом уча- 

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опас- 

ных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие школьников. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании  

личностных и метапредметных результатов 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск 

её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследо-

вания. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия 

своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит фор-

мирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – комму-

никативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – позна-

вательных. 

Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою позицию до других, 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

Стандарта, точками зелёного цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы. 

Роль проектов и внеурочной деятельности в формировании личностных и мета-

предметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временны-

ми рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
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Нацеленность проектов на конечный результат в ограниченное время создает предпо-

сылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным за-

мыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Предваряет работу над проектом, исследованиями и решением проблем сбор информа-

ции по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами обучающегося и по 

его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Инетернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не-

обходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе те-

матики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих обучаю-

щимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 

роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от дея-

тельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и меж-

предметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познава-

тельных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных 

задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыс-

лом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может вклю-

чать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для рабо-

ты над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов играет 

учебно-исследовательская деятельность.  

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов составляются учителем в соответствии с Положением о рабо-

чей программе . 

Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, курсов, дисциплин (модулей), требования к резуль-

татам освоения основной образовательной программы общего образования обучающимися 

(выпускниками) в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами  
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 Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы МОУ «Королев-

щинская СОШ» является средством фиксации содержания образования, планируемых резуль-

татов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом об-

разовательного учреждения. 

Цель рабочей программы 

 – создание условий для планирования, организации и управления образовательной деятельно-

стью по определенному предмету (курсу)  

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации стандартов при изучении конкретного 

предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса гимназии и кон-

тингента обучающихся. 

Приложение № 1 (Рабочие программы ) 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосред-

ственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечи-

вают:  

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

 

МОУ «Королевщинская СОШ» находится 40 км от райцентра и 360 км. от областного 

центра. Особенностью расположения ОУ является его нахождение в сельской местности, уда-

лённость от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств, плохое транс-

портное сообщение.  ОУ стоит в центре сельского поселения и охватывает территории  в радиу-

се 20 км. Подвоз детей к ОУ  осуществляется школьным автобусом. В школе обучается 36 уча-

щихся. Обучение ведётся с 1 по 11 класс. Средняя наполняемость классов 3 человека. 

Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраня-

ется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская при-

родная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. Сельская школа является не только образователь-

ным, но и культурным центром села. Большая часть педагогов школы являются коренными жи-

телями, учились в 

этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 
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знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется ува-

жение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Многие  педагоги школы много лет проживают в селе и работают в нашей школе. Знают лич-

ностные особенности, бытовые условия жизни, отношения в семьях, что  способствуют уста-

новлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и 

их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных кон-

тактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что 

при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализа-

ции на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской шко-

лы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с сельскими Домами культуры, сельскими библио-

теками. 

Процесс воспитания в МОУ «Королевщинская СОШ» основывается на следующих прин-

ципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными со-

бытиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, групп на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – лич-

ностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

ёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающей-

ся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает ста-

новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подрост-
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ковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался соци-

ально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрос-

лую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

5) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуаль-

ную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  
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Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов (по необходимости), направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы инициативных групп родителей классов, участвую-

щих в решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
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способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах,  и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельно-

сти.  

      Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эко-

логическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
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мировоззрение и научную картину мира. Реализуемые курсы: «Компьютерный мир», «Химия и 

мы.», «Путешествие в Страну Слов», «Юный шахматист». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. Реализуемые курсы:  « Город мастеров», «Мы раскра-

сим целый свет», «Вокальное пение» «Игра на гитаре».. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе. Реализуемые курсы: «Краеведы». 

        Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Реализуемые курсы: 

«Спортивные игры».» Волейбол»,» Теннис».. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленные на развитие социальных навыков школьников, воспитания у них трудолю-

бия и уважительного отношения к окружающим людям.  Реализуемые курсы: «Моя семья». 

 

 

3.4.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вклю-

ченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору ме-

роприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• открытые мероприятия – регулярно организуемый комплекс открытых мероприятий 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках ко-

торых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающи-

еся жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со зна-

чимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

• торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. 

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школы. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела; 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.5. Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьни-

кам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий сельского и районного уровня от лица школы; 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

• привлечение школьников к мероприятиям по благоустройству территории школы и по-

селения; 

• участие школьников в проведении социальных акций. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников в проведении социальных акций; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории. 

 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного про-

цесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспита-

тельный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: гра-

мотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
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работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институ-

тами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в опре-

делении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реа-

лизацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они 

к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли пе-

дагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспита-

тельный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответ-

ственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста пе-

дагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в ка-

ких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспи-

тательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования в школе должна 

обеспечивать: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе. 

Нормативное обеспечение программы 

- Положение об индивидуальном обучении на дому 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
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Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности ; 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с нарушением в психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой учителями школы; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется в 

гимназии на основе психолого-педагогического сопровождения. 
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает форму получения образования в заоч-

ной форме, с использованием дистанционной формы обучения, постоянное психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, нуждающихся в нем. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развитияi. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием информационных возможностей 

гимназии. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Школьный  учебный план МОУ «Королевщинская средняя общеобразователь-

ная  школа» разработан на основе требований федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, федерального компо-

нента государственного  образовательного стандарта, федерального базисного 

учебного плана, регионального базисного учебного плана образовательных учре-

ждений Тверской области. 

Школьный  учебный план образовательного учреждения МОУ «Королевщин-

ская СОШ» - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования на 2018-2019 учебный год. 

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются: 

                                                 Федеральный уровень 

*Конституция Российской Федерации(ст. 43-44); 

*Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012.№273-ФЗ; 

           *Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 года), 

         

           *Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года №   81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных организациях»». 

* Примерная образовательная программа основного общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ (одобрено учебно - методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/5)) 

 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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*Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования» от 17.12.2010 года №1897, 

 

*Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования», 

* Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников»,    

  

*Письмо МО   Тверской области   от 25.06.2015 №29/9214-05. Методические рекомендации 

по изучению предметной области « Основы духовно – нравственной культуры народов 

России" в 5 классах государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Тверской области. 

*Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными  приказами 

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от30.08.2010 г. № 

889, от 03.06.2011 г.№ 1994, 31.01.2012 г. № 69, от 01.02.2012 г.№ 74. 

 

 

 

 

 

Региональный уровень. 

*Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Тверской области от 14.05.2012г. № 

1018/ПК. 

*Методические рекомендации по организации обучения по основным общеоб-

разовательным программам начального общего образования в общеобразователь-

ных учреждениях Тверской области в 2013-2014 учебном году. 
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*Рекомендации по организации обучения по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего и основного общего образования 

в 2012/13 учебном году для образовательных учреждений Тверской области. 

*Закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской 

области» (принят Законодательным Собранием Тверской области 11 июля 2013 

года). 

 

Дополнительные занятия сверх установленной нормы объема часов недельной 

нагрузки оказываются образовательным учреждением в форме дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план является обязательной частью Образовательной программы, он 

определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направ-

лений внеурочной деятельности. 

Школьный   учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-летний нормативный срок 

освоения  государственных  образовательных программ основного общего образования.  

  В 2021-2022 году с 5по 9 классы реализуется федеральный государственный об-

разовательный стандарт второго поколения основного общего образования. 

     Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (с учетом экзаменационного 

периода). Продолжительность урока 45 минут. В соответствии  с Санитарно -

эпидемиологическими правилами  и нормами СанПин № 2.4.2.2821-10  установлена 5-

дневная учебная неделя.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие учебные  предметы 

    -в предметную  область «Русский язык и литература» входят 

учебные предметы Русский язык (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 

4 часа в неделю в 7 классе, 3часа в неделю в 8классе,3часа в неделю в 9 классе),  

«Литература» (3 часа в неделю в 5,6, 9 классах ,2 часа в неделю в 7,8 классах); 
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-в предметную  область «Родной язык и родная литература» входят учебные предметы 

« Родной язык» и « Родная литература» 

На основании Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке», согласно методическим рекомендациям по преподаванию учебных пред-

метов «Родной язык» и «Родная литература» в общеобразовательных организаци-

ях Тверской области в 2020-2021 году в 5,  6,7,8 и в 9 классах изучается «Родной 

язык» -по  0,5 часа (17 часов в год) и «Родная литература»- 0,5 часа (17 часов в 

год). 

 

- в предметную область « Иностранные языки» входит учебный предмет  «Иностран-

ный язык» (3 часа в неделю в 5-9 классах); 

- в предметную область « Иностранные языки» входит учебный предмет  «Второй 

иностранный язык» (1 ч в неделю в 6 классе и2 часа в неделю в 9 классе); 

- в предметную область «Математика и информатика» входит учебный  предмет «Ма-

тематика» (5 часов в    неделю в 5,6 классах), «Алгебра» (3часа в    неделю в 7,8,9 классах), 

«Геометрия» (2 часа в    неделю в 7,8,9 классах), «Информатика» (1час в    неделю в 7,8,9 

классах);  

        - в предметную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 5-9 классах),  «Гео-

графия» (1час в неделю в 5,6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах);  «Обществознание» 

(1 час в неделю в 6 -9 классах) 

- в предметную область « Основы духовно – нравственной культуры народов России»  

входит учебный предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России» (1 

час в неделю в 5 классе); 

-в предметную область «Естественно – научные предметы»  входит  предмет «Биоло-

гия» (1 час в неделю в 5,6 классах, 2часа в неделю в 7-9 классах), «Физика» (2 часа в 

неделю в 7,8 классах, 3 часа в неделю в 9 классах),  « Химия» (2 часа в неделю в 8-9 клас-

сах), 

-в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности» входит   учебный  предмет «Физическая культура» (2 часа в неделю в 5-9 классах);  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 8 и 9 классах), 

 - в предметную область «Технология» входит   учебный предмет «Технология» (2 часа 

в неделю в 5-7 классах,1час в неделю в 8 классах); 



98 

 

 - в предметную область «Искусство» входят   учебные предметы  «Музыка» (1 час в 

неделю в 5-8 классах) и  «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 5-7 классах), 

          В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят сле-

дующие учебные  предметы: 

- в предметную область «Общественно – научные предметы» входит учебный  предмет:      

«Обществознание»   1 час в неделю в 5 классе.  Изучение  данного предмета с 5 класса  

является более целесообразным, т.к. все линии учебников по этому предмету начинаются с 5 

класса. 

уровне, 

-  в предметную область «Искусство» входит   учебный предмет «Изобразительное 

искусство» (1час в неделю в 8 классах).  

- с целью формирования у обучающихся  навыков познавательной, практической и 

творческой деятельности в 6 классе введен 1 час элективного курса «Безопасность 

человека в природных условиях, в 7 классе 1 час элективного курса  « Чрезвычайные 

ситуации природного характера», в 8 классе «Безопасность дорожного движения»,   

     Таким образом,  при составлении учебного плана были учтены образовательные потреб-

ности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  условия образова-

тельной организации и возможности кадрового потенциала. 
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Учебный план основного общего образования  

МОУ «Королевщинская  средняя общеобразовательная школа », 

реализующих  ФГОС ООО   

 (пятидневная учебная неделя) на 2021/2022 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

Всего 

в не-

делю 

Всего 

за год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Классы  

Обязательная часть V 

в неде-

лю 

V  

 за год 

VI 

в неде-

лю 

VI 

 за год 

VII 

в неде-

лю 

VII 

 за год 

VIII 

в неде-

лю 

VIII 

 за год 

IX 

в   не-

делю 

IX 

 за год 

   

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 Диктант с гр. зад. 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 Контр. работа 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 Проект 

 Родная литература 

(русская) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 Проект 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 Контр. работа 

Второй иностранный   1 34     2 68 3 102 Контр. работа 
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язык 

Математика 

и информатика 

Математика  5 170 5 170       10 340 Контр. работа 

Алгебра     3 102 3 102 3 102 9 306 Контр. работа 

Геометрия      2 68 2 68 2 68 6 204 Контр. работа 

Информатика     1 34 1 34 1 34 3 102 Контр. работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 Тестирование 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 Тестирование 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 
1 34 

        1 34 Творческая 

 работа 

Естественно-научные  

предметы 

Физика      2 68 2 68 3 102 7 238 К/Р 

Химия       2 68 2 68 4 136 К/р 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 Тестирование 

Искусство Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 Проект 
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Изобразительное ис-

кусство 

1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 Проект 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 1 34   7 238 Проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

2 68 2 68 2 68 

 

2 

 

68 2 68 10 340 

Зачет 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 
  

    1 34 1 34 2 68 Тестирование 

Итого: 29 986 29 986 31 1054 32 1088 33 1122 154 5236  

Часть, формируемая участниками образова-

тельных   отношений: 

             

Элективные курсы     1 34 1 34 - - 2 68  

Итого:   
  

1 34 1 34 - - 2 68  

Максимально допустимая  нагрузка 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338  

             
 

Внеурочная деятельность, направления: 
            

 

Спортивно-оздоровительное 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 
 

 

Художественно-эстетическое 3 
 

3 
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Туристско-краеведческое 
  

1 
 

1 
       

 

ИТОГО: 
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3.2       Годовой календарный учебный график 

          МОУ «Королевщннская СОШ» 

          на 2021-2022 учебный год 

  

1.Начало  учебного  года  -  01 сентября 2021г. 

2.Окончание  учебного  года: 

1-8, 10 классы - 31.05 2022г. 

9, 11 классы -   по приказу Министерства образования. 

3. Начало учебных занятий: 9.00 

4. Окончание учебных занятий: 15.35 

5.Сменность занятий: Занятия проводятся в одну сме-

ну                                             

6.Режим  работы  школы: 5-дневная рабочая неделя 

  7.    Продолжительность учебного года: 2-9 классы-34 недели 

8.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год:      

1).    Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

              

 Дата Продолжительность  

(количество учеб-

ных недель) 

Начало четверти  Окончание четверти 

1 чет-

верть 

01.09.2021 29.10.2021 9 

2  чет-

верть 

08.11.2021 29.12.2021 7 недель и 3 дня 

3 чет-

верть 

10.01.2022 17.03.2022 9 недель и 4 дня 

4 чет- 28.03.2022 31.05.2022 9 недель 



106 

 

верть 

     

 

  

2) Продолжительность  каникул 

  

Каникулы Классы Сроки 

  

количество  дней 

осенние 1-11 классы 30.10.2021-07.11.2021 9 

зимние 1-11 классы 30.12.2021- 09.01.2022 11 

дополнительные 1 классы 14.02.2022-20.02.2022 7 

весенние 1-11 классы 18.03.2022-27.03.2022 10 

летние 1-11 классы  01.06.2022-31.08.2022 92 

 

3).Государственные праздники: 

04.10.2021г.,23.02.2022г.,08.03.2022г.,1-2.05.2022г., 09.05.2022 г 

8. Продолжительность уроков: 

  

1 классы сентябрь - октябрь 3 урока по 35 минут 

ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут (1 день -5 уроков) 

январь - май 4 урока по 40 минут (1 день - 5 уроков) 

динамическая пауза для 1-х классов после  уроков - 40 минут 

2 - 11 классы сентябрь - май по 45 минут 

  

9. Расписание звонков: 
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№ урока 
Время  проведения 

урока 
Продолжительность  перемен 

1 урок 09.00-09.45 10 минут 

2 урок 09.55- 10.40 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 20 минут 

4 урок 12.05 -12.50 10 минут 

5 урок 13.00-13.45 10 минут 

6 урок 13.50-14.40 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35  

  

10.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных  2-8;10 классах проводится  с 11 

мая 2022 года  по 19 мая 2022 года  без прекращения образовательного процесса в 

форме проверочных работ в соответствии с Уставом школы и решением педаго-

гического совета. 

 11.Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанав-

ливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с распи-

санием ГИА.. 

 

3. Режим работы школы 

Период учебной деятельности 10–11-й 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 
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Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-тидневной 

учебной неделе 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 6 6 

 

3.3 План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в 5-9 классах в соответствии с программой воспитания 

организуется по основным направлениям развития личности: 

– туристско-краеведческое 

- социальное 

              – художественно-эстетическое               

- спортивно-оздоровительное 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

факультативы, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, выполнение исследовательских работ, общественно полезные практики. Часы 

внеурочной деятельности реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с программой вне-

урочной деятельности. Этот раздел связан с разными видами внеучебной деятельности.  

Из предложенных курсов обучающиеся выбирают вид деятельности.  

 

Название кружка Класс Кол

де-

тей 

День недели Время прове-

дения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Легкая атлетика 1-5 15 пятница 13.00-13.45 Головнев О. С. 

До-ми-солька 1-4 11        среда 14.00-14.45 Матвеев Г.Н. 

Веселые нотки 5-9 7 понедельник 14.50-15.35 Матвеев Г.Н. 

Краеведение 6-7 9 вторник 15.40-16.25 Матвеева С.Д 

Юный шахматист 2-4 11 четверг 14.00-14.45 Головнев О.С 

Юный шахматист 5-11 15 четверг 15.45-16.30 Головнев О.С 
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3.4 Календарный план воспитательной работы 

 
 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Модуль 1. «Классное руководство и наставничество» 

1. Проведение классных часов по планам классных 5-9 сентябрь - Классные 
 

руководителем 
 

май руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День 

знаний 

5-9 01.09.21г. Классные руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 5-9 06.09.- Классные 
 

Месячника гражданской защиты 
 

17.09.21г. руководители 

4. Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное от 

занятий время 

5-9 сентябрь Классные руководители 

7. Организационные классные ученические собрания 5-9 20.09.- Классные 
 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 
 

25.09.21г. руководители 

 
поведения в школе» 

   

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 5-9 27.09.- Классные 
 

человека 
 

04.10.21г. руководители 

9. Посвящение в пятиклассники 5 19.10.21г.  классный руководи-

тель 

10. День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные руководители 

11. Проведение инструктажей перед осенними 5-9 25.10.- Классные 
 

каникулами 
 

29.09.21г. руководители 

12. Проведение мероприятий на осенних каникулах 5-9 30.10.- Классные 
 

 
 

08.11.21г. руководители 

13. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы 5-9 22.11.- Классные 
 

живём» 
 

27.11.21г. руководители 

14. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 5-9 20.11.-

28.11.21г. 

Классные руководители 

15. Классные часы «Все ребята знать должны основной 5-9 10.12. - Классные 
 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 
 

14.12.21г. руководители 

16 Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 5-9 20.12.- Классные 
 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 
 

30.12.21г. руководители 

 
подготовка поздравлений и т. д.) 

   

17. Проведение профилактических бесед и 5-9 24.12.- Классные 
 

инструктажей перед каникулами 
 

28.12.21г. руководители 

18. Рождественская Неделя 5-9 11.01.-

17.01.22г. 

Классные руководители 

19. Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01.-

28.01.22г. 

Классные руководители 

20. Участие в месячнике военно-патриотической работы 5-9 01.02.- Классные 
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«Я -патриот России» 

 
28.02.22г. руководители 

21. Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные руководители 

22 Классные мероприятия, посвящённые празднику «23 

февраля» 

5-9 17.02-

22.02.22 
Классные руководители 

23. Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица» 5-9 06.03.22г. Классные руководители 

24. Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03.-

19.03.22г. 

Классные руководители 

25. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 мар-

та» 

5-9 01.03.-

07.03.22г. 

Классные руководители 

26. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 11.03.22г. Классные руководители 

27. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню здоро-

вья 

5-9 07.04.22г. Классные руководители 

28. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные руководители 

29. День земли. Акция «Школа -чистый, зелёный двор» 5-9 22.04.22г. Классные руководители 

30. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-9 26.04.22г. Классные руководители 

31. Проведение классных часов в рамках Дня защиты детей. 5-9 28.04.22г. Классные руководители 

32. Организация и проведение тестирования по ПДД 7 11.04.-

23.04.22г. 

Классные руководители 

33. Участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне» 

5-9 23.04.-

08.05.22г. 

Классные руководители 

34. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

5-9 30.04.-

06.05.22г. 

Классные руководители 

35. Подготовка и проведение торжественной линейки, по-

свящённой последнему звонку для 9 классов 

9 26.05.22г. Классные руководители 

36. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 5-9 23.05.-

27.05.22г. 

Классные руководители 

37. Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

5-9 23.05.-

27.05.22г. 

Классные руководители 

38. Организация летней занятости 5-9 Июнь- август Классные руководители 
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                                             Модуль 2. «Школьный урок» 

 

 

 

 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 5-9 01.09.21г. Классные руководители 

2. Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь - 

май 

Учителя- предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 5-9 Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению осно-

вам здорового питания 

5-9 Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет 

5-9 20.09.21г. Классные руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Учитель информатики 

8. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 16.10.21г. Классные руководители 

9. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата 5-9 02.12.21г. Педагог организатор 

10. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 5-9 09.12.21г. Классные руководители 

11. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 17.02.22г. Классные руководители 

12. Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.22г. Классные руководители 

13. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные руководители 

14. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья 5-9 07.04.22г. Классные руководители 

15. Урок по биологии «Берегите нашу природу» 5-9 апрель Классные руководители 

16. Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 30.04.22г. Классные руководители 

17. Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-9 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

18. Открытые уроки по основам безопасности 7-9 23.05.22г. Преподаватель ОБЖ 
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Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

 

 

Модуль 4. «Ключевые общешкольные дела» 

 

1. Кружок по легкой атлетике  5-9 сентябрь - 

май 

Руководитель занятий 

2. Кружок шахматы 7 сентябрь- май Руководитель занятий 

3. Юный краевед «Мы познаём мир» 7-8 сентябрь - 

май 

Учитель истории 

5. Кружок «Домисолька» 5-6 сентябрь - 

май 

Учитель музыки 

6. Кружок «Весёлые нотки» 7-9 сентябрь - 

май 

Учитель музыки 

7. Оформление 9 сентябрь - 

май 

Учитель технологии 

8. «В мире спортивных игр» 5-9 сентябрь- май Руководитель занятий 
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№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, еди-

ный классный час 

5-9 01.09.21г.  

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

5-9 03.09.21г. педагог- 

организатор,  

3. Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

5-9 06.09.-

17.09.21г. 

Классные руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 

жертв блокады Ленинграда 

5-9 08.09.21г. Классные руководители 

5. Организационные классные ученические собрания «Пра-

вила внутреннего распорядка. Правила поведения в шко-

ле» 

5-9 20.09.-

25.09.21г. 

Классные руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на до-

рогах) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

по ПДД 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 5-9 27.09. - 

07.10.21г. 

педагог- 

организатор, классные 

руководителя 

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 5-9 05.10.21г. Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водителя 

9. Классные часы «Террористические акты. Экстремизм. Их 

последствия» 

5-9 18.10.21г. Классные руководители 

10. Акция «День народного единства» (проведение классных 

часов, выставки рисунков, конкурс стихов, песен) 

5-9 04.11.21г. педагог- 

организатор, классные 

руководители 

11. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 5-9 16.11.21г. Классные руководители 

12. Смотр классных уголков «Дом, в котором мы живём» 5-9 18.11.-

26.11.21г. 

педагог- 

организатор, классные 

руководители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных проишествий. 

5-9 19.11.21г. Ответственный по ПДД 
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14. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирус-

ной инфекции. Меры безопасности. Вакцинация». 

5-9 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

15. Уроки воинской славы, посвящённые  

«Дню героев Отечества» 

5-9 09.12.21г. Классные руководители 

16. Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, профи-

лактические беседы, лекции, диспуты, игры, видеоролики) 

5-9 01.12.-

10.12.21г. 

Классные руководители 

17. Акция «Красная лента» 6-9 10.12.21г. , классные руководите-

ли 
 

Классные часы «Все ребята знать должны 

 основной закон страны», 

 посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

18. Неделя правовой культуры 5-9 06.12.-

11.12.21г. 

Учитель обществозна-

ния 

классные 

руководители 

19. Дни науки и культуры (научно-практическая конференция: 

защита проектов и исследовательских работ) 

5-9 декабрь классные руководители 

20. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по 

ПДД 

21. Новогодние праздники 5-9 23.12. - 

28.12.21г. 

Педагог организатор, 

классные руководители 

22. Рождественская неделя 5-9 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные руководители 

23. Фестиваль детского и юношеского творчества  5-9 17.01.-

18.02.22г. 

Педагог организатор, 

классные руководители 

24. Классные часы в рамках Недели безопасного Интернета 5-9 01.02.-

05.02.21г. 

Педагог организатор, 

Классные руководители 

25. Акция «Я верю в тебя, солдат!»!» (написание поздрави-

тельных открыток Ветеранам труда и детям войны) 

5-9 Апрель май Педагог организатор, 

Классные руководители 
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26. Единый урок, посвящённый Дню Защитников Отечества 5-9 22.02.22г. Классные руководители 

27. Праздничный концерт «В этот день особенный», посвя-

щённый 8 Марта 

5-9 08.03.22г. Педагог организатор,  

Классные руководители 

28. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской неде-

ле детской юношеской книге 

5-9 22.03.-

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

29. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.22г. Классные руководители 

30. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, 

экстремизме, расовой дискриминации, межнациональных 

отношениях) 

6-9 11.04.-

20.04.21г. 

Классные руководители 

31. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

32. Беседы в рамках месячника от экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и мы» 

5-9 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные руководители 

33. Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои такие 

разные друзья» 

7-9 18.04. - 

30.04.22г. 

Классные руководители 

34. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Ответственный по ПДД 

35. Уроки мужества у памятных местах Великой Отече-

ственной войны 

5-9 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

36. Вахта памяти  

Митинг, посвящённый Дню Победы «Мы - наследники 

Великой Победы» 

6-9 23.04. - 

08.05.22г 

, классные руководите-

ли 

Педагог организатор 

37. Праздник «Эрудит-2022» 5-9 май классные руководители 

38. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 5-9 май Педагог организатор 

классные руководители 

38. Единый урок, посвящённый истории  Тверского края 5-9 Май Классные руководители 

39. Торжественная линейка, посвящённая последнему звонку 

для выпускников 9 классов 

9 май Педагог организатор, 

классные руководители 
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Модуль 5. «Волонтёрство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Система условий реализации ОО 
 

 

Образовательная программа создана с учётом особенностей и традиций Школы, предостав-

ляющих возможности обучающимся в раскрытии интеллектуального и творческого потенци-

ала личности.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Королевщинская СОШ» создано с целью 

реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении основного об-

щего и среднего общего образования, ориентированного на обучение и развитие учащихся.  

Школа действует на основании: 

 - Лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 69Л01№0001735      

от  15 февраля 2016 г. Регистрационный №83  

 - Свидетельства о Государственной аккредитации серия 69А01 №0000681      от 16 марта 2016 

г. Регистрационный № 54 
 

1. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 сентябрь Классные руководители 

2. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы  

Вахта памяти  

Митинг, посвящённый Дню Победы «Мы - наследники 

Великой Победы» 

5-9 май Классные руководители 

Педагог организатор 

3. Участие в субботниках «Школа -чистый, зелёный двор» 5-9 Сентябрь 

май 
Педагог организатор, 

классные руководители 

4. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 5-9 май Педагог организатор 

Классные руководители 

5. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток Ветеранам труда, детям вой-

ны 

5-9 Апрель 

май 

Классные руководители 

6. Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 
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Описание кадровых условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в гимна-

зии программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий успешной реализации основной образовательной программы.  

МОУ «Королевщинская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой обра-

зовательного учреждения. 
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Комплектование педагогическими кадрами 

МОУ «Королевщинская СОШ» на 2021-2022уч.год. 

(Образовательная организация) 

на 1 октября 2021 года 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

(предмет) 

Дата 

рождения 

Полных 

 лет 

Образование Пед. 

стаж 

Нагрузка по 

специаль-

ности 

Нагруз

ка по 

совме-

сти-

тель-

ству 

Кв. катего-

рия, год при-

своения 

Награды, звания Курсы повышения квали-

фикации  

1 Иванова 

Светлана 

Владимировна 

Директор 

 

История  

Обществознание 

МХК 

29.11. 

1971г. 

49 Высшее 

учитель исто-

рии, 

Смоленский 

ГУ 

30 1 ст. 0,22ст учитель-

высшая/ 

17.03.20г 

2017г 

гр.министерст

ва образова-

ния Тверской 

области 

Январь 2016г 

Инновационные подхо-

ды в работе учителя ис-

тории и обществозна-

ния  в условиях реали-

зации ФГОС» 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

Октябрь 2017г. 

Экспертная оценка про-

фессиональной дея-

тельности педагогиче-
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ских работников Твер-

ской области. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная сре-

да:особенности органи-

зации учебного процес-

са в соответствии с 

ФГОС 

План курсы  (учи-

тель )2021г 

2 Иванова Свет-

лана Эдуар-

довна 

Зам.директора 

по УВР 

 

География 

математика 

21.01. 

1967г. 

54 Высшее, 

Учитель гео-

графии, 

Смоленский 

ГУ 

27 0,75ст. 0,5ст. учитель-

высшая/ 

15.12.20г 

2017г 

гр.министерст

ва образова-

ния Тверской 

области 

 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

Май 2019г. 

Современные подходы 

к преподаванию гео-

графии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО. 

Октябрь 2020г. 
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Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

3 Головнёва  

Галина  

Степановна 

Педагог-

организатор 

 

информатика 

11.05. 

1968г. 

53 ср.спец., 

учитель 

начальных кл., 

Старицкое пе-

дагогическое 

училище 

32 1 ст. 0,22ст

. 

соот. 2019г. 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл. 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

Ноябрь 2017года 

Актуальные вопросы 

воспитания и социали-

зации детей в образова-

тельной системе. 

Октябрь 2019г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотно-

сти различным катего-

риям обучающихся 

Сентябрь 2020г. 

Программа воспитания : 

от конструирования к 
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реализации. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

План  курсы (учи-

тель) 

2021 

4 Пушкина Анна 

Петровна 

Учитель 

Русский язык 

литература 

17.04. 

1981г. 

40 Высшее, 

Учитель рус-

ского яз., 

Смоленский 

ГУ 

20 1,28ст.  Высшая/ 

27.06.17г 

2017г. 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл. 

Март-апрель 2017года   

Актуальные проблемы 

преподавания  русского 

языка и литературы в 

условиях реализации  

ФГОС 

Март-апрель 2019г 

Инновации в педагоги-

ке: организация, содер-

жание  и психолого-

педагогическое  сопро-

вождение конкурса 

профессион.мастерства. 

Октябрь 2020г. 
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Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

5 Любимова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

Немецкий язык 

08.01. 

1969г. 

52 Ср.спец., 

учитель 

начальных кл., 

Старицкое пе-

дагогическое 

училище 

33 1 ст.  Первая/ 

19.03.19г 

2019г. 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл. 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

2017г. 

Актуальные проблемы 

преподавания  немец-

кого языка  в условиях 

реализации  ФГОС. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

6 Мелющенков 

Иван Петрович 

Преподаватель 

ОБЖ, 

17.07. 

1962г. 

59 высшее 36 1 ст. 

 

 
Первая/ 

23.03.21г. 

201  г. 

гр.Мин.образ. 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 
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Учитель ФЗК 0,33ст. Первая/ 

16.02.21г 

Тверской обл воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

2019г 

ФГОС: содержание и 

технологии формиро-

вания образователь-

ных результатов на 

уроках ОБЖ. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

7 Матвеева 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

История 

Общ-во 

ОРКСЭ 

ОДНКР 

МХК 

09.07. 

1970г. 

51 Ср.спец 

учитель 

начальных кл., 

Старицкое пе-

дагогическое 

училище 

32 1ст.  Первая/ 

20.02.18г. 

2021г  

гр.Мин.образ. 

Тверской обл; 

 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

Ноябрь 2019г 

Теоретические и мето-

дические аспекты пре-

подавания курса ОРКСЭ 
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и предметной области 

ОДНКР. 

Апрель-май 2020г 

ФГОС: актуальные во-

просы методики препо-

давания история и об-

ществознания. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

8 Сидоренкова 

Людмила Ми-

хайловна 

 

Учитель 

Химия 

 

17.01. 

1961г. 

60 высшее 30 
 

1ст Соот.          2019г 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл 

Январь 2016г 

Инновационные подхо-

ды в работе учителя хи-

мии и биологии в усло-

виях реализации ФГОС» 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 
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Октябрь 2017г. 

Экспертная оценка про-

фессиональной дея-

тельности педагогиче-

ских работников Твер-

ской области. 

Ноябрь 2018г 

Организация работы 

методических объеди-

нений учителей химии, 

биологии ,физики в 

условиях введения 

ФГОС 

9 Сидоренков 

Александр 

Павлович 

Учитель 

технология 

12.02. 

1961г. 

60 высшее 33,5 
 

0,39ст

. 

соот.          2011г 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл 

Ноябрь 2014 

Инновационные подхо-

ды в работе учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 
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10 Зилева Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

Нач.кл. 

ИЗО 

18.04. 

1976г. 

45 Ср.спец. 

учитель 

начальных кл., 

Старицкое пе-

дагогическое 

училище 

25 1,06ст.  соот.          2016г 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл 

Февраль 2016г 

Актуальные проблемы 

преподавания в началь-

ной школе в условиях 

реализации  ФГОС. 

Июнь 2017г. 

Актуальные проблемы 

преподавания в началь-

ной школе в условиях 

реализации  ФГОС. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

11 Головнёв Олег 

Степанович 

Учитель 

Физическая 

культура 

05.01. 

1965г 

56 Ср.спец 35 1 ст.  Первая/ 

21.03.17г 

         2019г 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл 

Сентябрь 2017г. 

Актуальные проблемы 

преподавания физиче-

ской культуры в услови-

ях реализации  ФГОС. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-
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ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

12 Кузьмина Ва-

лентина Нико-

лаевна 

Учитель 

Математика 

нач.кл 

14.04. 

1961г. 

60 Ср.спец 40 1,28ст.  Первая/ 

07.03.17г. 

         2020г 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл 

Апрель-август 2020г 

ФГОС: актуальные во-

просы методики препо-

давания в начальной 

школе. 

 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

13 Карпенко Ва-

лентина Нико-

лаевна 

Учитель 

Начальные кл. 

13.03. 

1966г. 

55 Ср.спец 35 1,17ст.  Первая/ 

20.02. 

2018г. 

         2020г 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл 

Октябрь 2018. 

Актуальные проблемы 

преподавания в началь-

ной школе в условиях 

реализации  ФГОС.  

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 
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учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

14 Матвеев Ген-

надий Никола-

евич 

(внешний сов-

меститель) 

Учитель 

музыка 

07.12. 

1968г. 

52 Ср.спец 8 0,44ст.  соот. -------- Ноябрь 2014 

 «Модернизация со-

держания образования 

в условиях ФГОС, ФГОС 

ОО: содержание и ме-

ханизмы реализации 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

15 

 

 

Футьева Ека-

терина Юрь-

евна 

Учитель 

Математика 

физика 

17.01. 

1991г. 

    30 высшее -    1,5 ст -      соот. Август 2021г. 

отдел образо-

вания  

Март 2019 

ФГОС: содержание и 

технологии формиро-

вания образователь-

ных результатов на 

уроках математики 

Август 2020г. 

профессиональная пе-

реподготовка Педаго-

гика и методика пре-

подавания математи-
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ки. 

 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

16 Матвеева 

Наталья Юрь-

евна 

Учитель 

Русск.яз 

Литература 

Технология 

ИЗО 

27.11. 

1978г 

   42 высшее 20 1,78ст.  Высшая/ 

19.01.21г. 

       2018г 

гр.Мин.образ. 

Тверской обл. 

2021г. 

Грамм. 

губернатора 

Тверской об-

ласти 

  Июнь 2016г. 

« Моделирование и ре-

ализация программы 

воспитания и социали-

зации обучающихся , в 

том числе детей с ОВЗ» 

Март 2018г. 

ФГОС: содержание и 

технологии формирова-

ния образовательных 

результатов на уроках 

русского языка и лите-

ратуры. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-
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ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

Июнь 2021г. 

 Программа воспитания-

от конструирования к 

реализации. 

17 Хорева Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 31.08 

1972 

49 Ср.спец 12 0,75ст  соот. ----------- 2019год 

Организация образо-

вательного процесса в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС до-

школьного образова-

ния 

 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

18 Боброва Лю-

бовь Владими-

ровна 

воспитатель 17.06. 

1967г 

54 Ср.спец 35 1ст.  соот.          2012г 

гр.Мин.образ. 

январь2016г 

Инновационные под-

ходы в работе воспи-
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Тверской обл тателя в условиях ре-

ализации ФГОС. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

 
19 Добрынина 

Надежда Юрь-

евна 

воспитатель 08.06. 

1987г. 

33 Высшее  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Смоленский 

ГУ  

12 1ст.  Первая/ 

19.01.21г. 

2017г 

Гр.главы 

Жарковского 

района 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

Ноябрь 2020г 

Организация образова-

тельной деятельности 

детей дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2021г. 

Актуальные вопросы 

реализации образова-

тельной программы 

дошкольного образо-
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вания в контексте со-

временных требова-

ний ФГОС ДО. 

20 

 

 

 

 

Макарова 

Наталья Ген-

надьевна 

 

 

Учитель  

анг.язык 

 

 

 

12.04. 

1087г 

 

 

 

34 

 

 

 

 

Обучается в 

Старицком пе-

дагогическом 

колледже 

 
1,44 

 

 

 

 

 Соот. 

 

 

 

 

2021г. 

Грамм. 

Главы Жар-

ковского рай-

она 

Март-апрель 2019г. 

Современные подхо-

ды к преподаванию 

иностранного языка 

(английского) в усло-

виях реализации 

ФГОС ООО. 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

 
21 Макаренков 

Наталья Гри-

горьевна 

Учитель биоло-

гии 

физики 

20.09. 

1953г 

67  

Высшее, учи-

тель биологии 

 

 

 

 

48 0,61  Первая// 

18.02.2020г 

2007г.гр. 

Мин.образ.РФ 

Январь 2016г 

Инновационные под-

ходы в работе учителя 

биологии  в условиях 

реализации ФГОС» 

Июнь 2016г. 

« Моделирование и 

реализация програм-
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мы воспитания и со-

циализации обучаю-

щихся , в том числе 

детей с ОВЗ» 

Январь 2018г 

«ФГОС: содержание и 

технологии  формиро-

вания образователь-

ных результатов на 

уроках физики» 

Октябрь 2020г. 

Цифровая образова-

тельная среда: особен-

ности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

 
  

Перечень учебников, 

используемых в МОУ «Королевщинская СОШ» в 2021-2022 учебном году. 

Учебный предмет Класс Название учебника Автор Номер в ФП 

Обучение грамоте 1   Азбука.   Учебник. В 2 ч.   Горецкий В.Г., Кирюш-

кин В.А., Виноградская 

Л.А.  

1.1.1.1.1.1.1 



134 

 

Литературное чте-

ние 

1 Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Виноград-

ская Л.А. 

1.1.1.1.2.1.1 

Математика 1 Математика.   Учебник. В 2 ч.  

 

  Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В.  

1.1.1.3.1.8.1 

Русский язык 1 Русский язык  1 класс Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

1.1.1.1.1.1.2 

Окружающий мир 1 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. 1.1.1.4.1.3.1 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразительное искусство Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

1.1.1.6.1.1.1 

Музыка 1 Музыка (в 2 частях) Алеев В.В., Кичак Т.Н. 1.1.1.6.2.3.1 

Технология 1 Технология Лутцева Е.А. 1.1.1.7.1.3.1 

     

Литературное чте-

ние 

2 Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф., Вино-

градская Л.А., Горец-

кий В.Г. 

1.1.1.1.2.1.2 

Математика 2 Математика (в 2 частях) Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и другие 

1.1.1.3.1.8.2 

Русский язык 2 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

1.1.1.1.1.1.3 
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Окружающий мир 2 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. 1.1.1.4.1.3.2 

Изобразительное 

искусство 

2 Изобразительное искусство Коротеева Е.И.; под ре-

дакцией Неменского 

Б.М. 

1.1.1.6.1.1.2 

Музыка 2 Музыка (в 2 частях) Алеев В.В., Кичак Т.Н. 1.1.1.6.2.3.2 

Русский родной 

язык 

2 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А.,и др. 

1.2.1.1.1.22.2 

Английский язык 2 Английский язык Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.1.2.1.6.1 

Технология 2 Технология  Лутцева Е.А. 1.1.1.7.1.3.2 

     

Литературное чте-

ние 

3 Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф., Вино-

градская Л.А., Горец-

кий В.Г. 

1.1.1.1.2.1.3 

Математика 3 Математика (в 2 частях) Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и другие 

1.1.1.3.1.8.3 

Русский язык 3 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

1.1.1.1.1.1.4 

Окружающий мир 3 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. 1.1.1.4.1.3.3 



136 

 

Изобразительное 

искусство 

3 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Немен-

ская Л.А., Питерских 

А.С. и другие; под ре-

дакцией Неменского 

Б.М. 

1.1.1.6.1.1.3 

Технология 3 Технология  Лутцева Е.А. 1.1.1.7.1.3.3  

Музыка 3 Музыка (в 2 частях) Алеев В.В., Кичак Т.Н. 1.1.1.6.2.3.3 

Русский родной 

язык 

3 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А.,и др. 

1.2.1.1.1.22.3 

Английский язык 3 Английский язык Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.1.2.1.6.2 

     

Литературное чте-

ние 

4  Литературное чтение (в 2 частях) Климанова Л.Ф., Вино-

градская Л.А., Бойкина 

М.В. 

1.1.1.1.2.1.4 

Математика 4 Математика (в 2-х частях) Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и другие 

1.1.1.3.1.8.4 

Русский язык 4 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

1.1.1.1.1.1.5 

Окружающий мир 4 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А., Крюч- 1.1.1.4.1.3.4 
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кова Е.А. 

Изобразительное 

искусство 

4 Изобразительное искусство Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

 1.1.1.6.1.1.4 

Музыка 4 Музыка Алеев В.В. 1.1.1.6.2.3.4  

Русский родной 

язык 

4 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А.,и др. 

1.2.1.1.1.22.4 

Английский язык 

 

4 Английский язык Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.1.2.1.6.3 

Технология 4  Технология  Лутцева Е.А. 1.1.1.7.1.3.4 

     

Русский язык 5  Русский язык  Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М. Т., Тростен-

цова Л.А. и другие 

1.1.2.1.1.3.1 

Литература 5  Литература (в 2 частях)  Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

1.1.2.1.2.2.1 

Русский родной 

язык 

5 Русский родной язык  Александрова О.М., За-

горовская О.В., Богда-

нов С.И.   

1.2.2.1.1.12.1  

Английский язык 5  Английский язык  Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В.  

1.1.2.2.1.7.1 
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Математика 5  Математика (в 2 частях)  Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

1.1.2.4.1.2.1 

Всеобщая история 5  Всеобщая история. История Древнего мира  Вигасин А.А., Годер 

Г.И.,   

1.1.2.3.2.1.1 

Обществознание 5 Обществознание БоголюбовЛ.Н. - 

Биология 5  Биология 5-6класс Сухова Т.С., Строганов 

В.И 

1.1.2.5.2.6.1 

География 5 География. 5 класс. Учебное пособие. ВЕРТИКАЛЬ  

 

Баринова И.И., Плеша-

ков А.А., Сонин Н.И 

- 

ОДНКНР 5 Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии. 

Виноградова Н.Ф., Вла-

сенко В.И., Поляков 

А.В 

- 

Музыка 5  Искусство: Музыка  Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

1.1.2.6.2.2.1 

Изобразительное 

искусство 

5  Изобразительное искусство  Горяева Н. А., Остров-

ская О.В.; под редакци-

ей Неменского Б.М. 

1.1.2.6.1.1.1 

Технология 5 Технология Ведения дома. 

Индустриальные технологии 

 

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д. 
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Физическая ку 

льтура 

5  Физическая культура 5-7 Виленский М.Я., Ту-

ревский И.М., Торочко-

ва Т.Ю. и другие; под 

редакцией Виленского 

М.Я. 

1.1.2.8.1.1.1 

     

Русский язык 6  Русский язык (в 2 частях)  Баранов М.Т., Лады-

женская Т.А., Тростен-

цова Л.А. и другие 

1.1.2.1.1.3.2 

Литература 6  Литература (в 2 частях)  Полухина В.П., Коро-

вина В.Я., Журавлев 

В.П. и другие; под ре-

дакцией Коровиной 

В.Я. 

1.1.2.1.2.2.2 

Русский родной 

язык 

6 Русский родной язык   Александрова О.М., За-

горовская О.В., Богда-

нов С.И. 

1.2.2.1.1.12.2  

Английский язык 

 

6  Английский язык  Комарова Ю.А., Ларио-

нова И  

1.1.2.2.1.7.2 

Второй иностран-

ный ( немецкий). 

6  Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 

класс. 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и другие.  

1.1.2.2.6.1.1 

Математика 6  Математика (в 2 частях)  Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

1.1.2.4.1.2.2 
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Всеобщая история 6 Всеобщая история. История Средних веков  Агибалова Е.В., Дон-

ской Г.М.; под редак-

цией Сванидзе А.А. 

1.1.2.3.2.1.2  

История России 6  История России (в 2 частях)  Арсентьев Н.М., Дани-

лов А.А., Стефанович 

П.С. и другие; под ре-

дакцией Торкунова 

А.В.  

1.1.2.3.1.1.1 

Обществознание 6  Обществознание  Боголюбов Л.Н., Вино-

градова Н.Ф., Городец-

кая Н.И. и другие 

1.1.2.3.3.1.1 

Биология 6  Биология 5-6класс   Сухова Т.С., Строганов 

В.И 

1.1.2.5.2.6.1 

География 6 География.Начальный курс.6кл. Учебное пособие. ВЕР-

ТИКАЛЬ 

 

 

Герасимова Т.П., Не-

клюкова Н.П.   

 

  

1.1.2.3.4.5.2 

Музыка 6  Искусство: Музыка  Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

1.1.2.6.2.2.2 

Изобразительное 

искусство 

6  Изобразительное искусство  Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

1.1.2.6.1.1.2 

Технология 6 Технологии ведения дома Синица Н.В., Симонен-  
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Индустриальные технологии 

ко В.Д.   

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д 

  

Физическая ку 

льтура 

6  Физическая культура 5-7 Виленский М.Я., Ту-

ревский И.М., Торочко-

ва Т.Ю. и другие; под 

редакцией Виленского 

М.Я. 

1.1.2.8.1.1.1 

     

Русский язык 7  Русский язык (в 2 частях)  Баранов М.Т., Лады-

женская Т.А., Тростен-

цова Л.А. и другие 

1.1.2.1.1.3.3 

Литература 7  Литература (в 2 частях)  Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

1.1.2.1.2.2.3 

Русский родной 

язык 

7  Русский родной язык  Александрова О.М., За-

горовская О.В., Богда-

нов С.И. 

1.2.2.1.1.12.3 

Английский язык 

 

7  Английский язык  Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.2.2.1.7.3 

Алгебра 

 

7  Алгебра (в 2 частях)   Мордкович А.Г. и дру-

гие; под редакцией 

1.1.2.4.2.8.1 
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Мордковича А.Г. 

Геометрия 7  Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

другие 

1.1.2.4.3.1.1 

Физика 7  Физика  Перышкин А.В. 1.1.2.5.1.7.1 

 

1.1.2.5.1.9.1 

Всеобщая история 7  Всеобщая история. История Нового времени  Юдовская А.Я., Бара-

нов П.А., Ванюшкина 

Л.М.; под редакцией 

Искендерова А.А. 

1.1.2.3.2.1.3 

История России 7  История России (в 2 частях)  Арсентьев Н.М., Дани-

лов А.А., Курукин И.В. 

и другие; под редакци-

ей Торкунова А.В. 

1.1.2.3.1.1.2 

Обществознание 7  Обществознание  Боголюбов Л.Н., Ива-

нова Л.Ф., Городецкая 

Н.И. и другие 

1.1.2.3.3.1.2 

Биология 7  Биология  Пономарёва И.Н., Кор-

нилова О.А., Кучменко 

В.С.; под редакцией 

Пономарёвой И.Н. 

1.1.2.5.2.6.2 

Информатика 7 Информатика  Босова Л.Л., Босова 1.1.2.4.4.1.1  
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А.Ю. 

География 7  География  Коринская В.А., Души-

на И.В., Щенев В.А. 

1.1.2.3.4.5.3 

Музыка 7  Искусство: Музыка Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

1.1.2.6.2.2.3 

Изобразительное 

искусство 

7 Изобразительное искусство  Питерских А.С., Гуров 

Г.Е.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

1.1.2.6.1.1.3  

Технология 7  Технологии ведения дома 

 

 

Индустриальные технологии 

Синица Н.В., Симонен-

ко В.Д.   

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д 

 

  

Физическая ку 

льтура 

7  Физическая культура 5-7 Виленский М.Я., Ту-

ревский И.М., Торочко-

ва Т.Ю. и другие; под 

редакцией Виленского 

М.Я. 

 

1.1.2.8.1.1.1 

ОБЖ 7 Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т.  
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Русский язык 8  Русский язык  Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., Макси-

мов Л.Ю. и другие 

1.1.2.1.1.3.4 

Литература 8 Литература (в 2 частях)  Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

1.1.2.1.2.2.4  

Русский родной 

язык 

8 Русский родной язык  Александрова О.М., За-

горовская О.В., Богда-

нов С.И. 

1.2.2.1.1.12.4  

Английский язык 

 

8  Английский язык  Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.2.2.1.7.4 

Немецкий язык 8  Немецкий язык  Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Крылова Ж.Я. и 

другие 

1.1.2.2.2.1.4 

Алгебра 

 

8 Алгебра Муравин Г.К  

Информатика 8 Информатика  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

1.1.2.4.4.1.2  

Геометрия 8 Геометрия  Шарыгин И.Ф. 1.1.2.4.3.9.1  

Физика 

 

8  Физика  Перышкин А.В. 1.1.2.5.1.7.2 

Химия 8  Химия  Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г., Сладков 

1.1.2.5.3.1.1 
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С.А. 

Всеобщая история 8 Всеобщая история. История Нового времени  Юдовская А.Я., Бара-

нов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и другие;   

1.1.2.3.2.1.4  

История России 8  История России (в 2 частях)  Арсентьев Н.М., Дани-

лов А.А., Курукин И.В. 

и другие; под редакци-

ей Торкунова А.В. 

1.1.2.3.1.1.3 

Обществознание 8  Обществознание  Боголюбов Л.Н., Ла-

зебникова А.Ю., Горо-

децкая Н.И. и другие 

1.1.2.3.3.1.3 

Биология 8   Биология 8 класс. Человек. Культура здо-

ровья. 

Сухорукова Л.Н., Куч-

менко В.С. 

 

География 8 География России. Природа. Баринова И.И  

Музыка 8  Искусство: Музыка  Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

1.1.2.6.2.2.4 

Изобразительное 

искусство 

8 Изобразительное искусство  Питерских А.С.; под 

редакцией Неменского 

Б.М. 

1.1.2.6.1.1.4  

 Технология 8 Технология 8 класс Симоненко В.Д., Элек-

тов А.А., Гончаров Б.А. 
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ОБЖ 8 Основы безопасности жизнедеятельности.  Смирнов А.Т.  

Физическая ку 

льтура 

8 Физическая культура 8-9  Гурьев С.В.; под 

редакцией Виленского 

М.Я. 

1.1.2.8.1.7.2  

     

Русский язык 9  Русский язык  Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., Макси-

мов Л.Ю. и другие 

1.1.2.1.1.3.5 

Литература 9  Литература (в 2 частях)  Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

и другие; под редакци-

ей Коровиной В.Я. 

1.1.2.1.2.2.5 

Русский родной 

язык 

9  Русский родной язык  Александрова О.М., За-

горовская О.В., Богда-

нов С.И. 

1.2.2.1.1.12.5 

Английский язык 

 

9  Английский язык  Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.2.2.1.7.5 

Немецкий язык 

 

9  Немецкий язык  Бим И.Л., Садо-

мова Л.В. 

1.1.2.2.2.1.5 

Второй иностран-

ный английский 

9  Английский язык. Второй иностранный язык 5 

класс 

Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В. 

1.1.2.2.5.1.1 
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Геометрия 

9 Геометрия 7-9 Шарыгин И.Ф. 1.1.2.4.3.9.1 

Алгебра 9 Алгебра Муравин  Г.К.   

Информатика 9  Информатика  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

1.1.2.4.4.1.3 

Физика 

 

9  Физика  Перышкин А.В., Гут-

ник Е.М. 

1.1.2.5.1.7.3 

Химия 9  Химия  Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г., Сладков 

С.А. 

1.1.2.5.3.1.2 

Всеобщая история 9 Всеобщая история. Новейшая история. Сороко-Цюпа О.С.  

История России 9  История России (в 2 частях)  Арсентьев Н.М., Дани-

лов А.А., Левандовский 

А.А. и другие; под ре-

дакцией Торкунова 

А.В. 

1.1.2.3.1.1.4 

Обществознание 9  Обществознание  Боголюбов Л.Н., Ла-

зебникова А.Ю., Мат-

веев А.И. и другие 

1.1.2.3.3.1.4 

Биология 9 Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс  Сухорукова Л.Н., Куч-

менко В.С. 
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География 9 География России. Население и хозяйство. 9 класс. 

Учебное пособие 

 

Дронов В.П., Ром В.Я.   

 

 

ОБЖ 9 Основы безопасности жизнедеятельности.  Смирнов А.Т.  

Физическая  

культура 

9 Физическая культура 8-9  Гурьев С.В.; под 

редакцией Виленского 

М.Я. 

1.1.2.8.1.7.2  

     

Русский язык 10 Русский язык 10-11 Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и дру-

гие 

1.1.3.1.1.5.1 

Литература 10 Литература (в 2 частях)  Лебедев Ю.В. 1.1.3.1.2.2.1 

Английский язык 

 

10 Английский язык  Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.3.2.1.10.1 

Немецкий язык 10 Немецкий язык Бим.И.Л.  

Алгебра 

 

10 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (в 

2 частях)  10-11 класс 

Мордкович А.Г., Семе-

нов П.В.; Часть 2: 

Мордкович А.Г. и дру-

гие; под редакцией 

Мордковича А.Г. 

1.1.3.4.1.8.1  

Геометрия 10  Математика: алгебра и начала математического Атанасян Л.С., Бутузов 1.1.3.4.1.2.1 
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анализа, геометрия. Геометрия 

 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

другие 

Физика 10  Физика  Мякишев Г.Я., Петрова 

М.А., Степанов. С.В. и 

др. 

1.1.3.51.8.1 

Информатика 10 Информатика  

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

1.1.3.4.2.6.1  

Всеобщая история 10  История. Всеобщая история. Новейшая история. 

1914 —1945 гг.  

Сороко-Цюпа О.С., Со-

роко-ЦюпаА.О. 

1.1.3.3.1.19.1 

История России 10  История России (в 3 частях) 

 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

другие; под редакцией 

Торкунова А.В. 

1.1.3.3.1.2.1 

Обществознание 10  Обществознание  Боголюбов Л.Н., Ла-

зебникова А.Ю., Мат-

веев А.И. и др. 

1.1.3.3.5.1.1 

Биология 10  Биология  Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др. 

1.1.3.5.4.2.1 

География 10 География 10-11 классы  Гладкий Ю.Н., Нико-

лина В.В. 
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ОБЖ 10 Основы безопасности жизнедеятельности.  Смирнов А.Т.  

     

Русский язык 11  Русский язык 10-11 Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и дру-

гие 

1.1.3.1.1.5.1 

Литература 11  Литература (в 2 частях)  Михайлов О.Н., Шай-

танов И.О., Чалмаев 

В.А. и другие; под ре-

дакцией Журавлева 

В.П. 

1.1.3.1.2.2.2 

Английский язык 

 

11  Английский язык  Комарова Ю.А., Ларио-

нова И.В. 

1.1.3.2.1.10.2 

Немецкий язык 11 Немецкий язык Бим И.Л.  

Алгебра 

 

11 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (в 

2 частях)  10-11 класс 

Мордкович А.Г., Семе-

нов П.В.; Часть 2: 

Мордкович А.Г. и дру-

гие; под редакцией 

Мордковича А.Г. 

1.1.3.4.1.8.1 

Физика 11 

 

 Физика  Мякишев Г.Я., Петрова 

М.А., Угольников О.С. 

и другие 

1.1.3.5.1.8.2 

Информатика 11  Информатика  Семакин И.Г., 1.1.3.4.2.6.2 
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Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Всеобщая история 11 История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. 

— начало XXI века 

Сороко-Цюпа О.С., Со-

роко-ЦюпаА.О.; 

1.1.3.3.1.19.2  

История России 11  История. История России. 1946 г. — начало XXI 

века (в 2 частях)  

Данилов А.А. и другие; 

под редакцией Торку-

нова А.В. 

1.1.3.3.1.15.2 

Обществознание 11  Обществознание  Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Лазебни-

кова А.Ю., и др. 

1.1.3.3.5.1.2 

Биология 11 Биология  Беляев Д.К., Бородин 

П.М., Дымшиц Г.М. и 

другие; под редакцией 

Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

1.1.3.5.4.2.2  

География 11 География 10-11 классы  Гладкий Ю.Н., Нико-

лина В.В. 

 

ОБЖ 11 Основы безопасности жизнедеятельности.  Смирнов А.Т.  
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Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфи-

ки возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП основного общего образования Школы учитывает возрастные особенности под-

росткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы 

через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в под-

ростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

− организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками (разно-

возрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негати-

визма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

− разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организо-

вать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучаю-

щиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, зна-

ний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей (ин-

дивидуальной образовательной траектории); 

− формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь 

ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

− учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает воз-

можность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

− организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучаю-

щихся; 

− организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в об-

разовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными тек-

стами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той 

или другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание обеспе-

чивает: 

− наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции,  и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
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− образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспе-

риментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обу-

чающихся; 

− выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учеб-

ной предметной программой области самостоятельности. 

− организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и са-

мовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

− создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучаю-

щихся, проявление инициативных действий. 

Психолого-педагогическое сопровождение школы осуществляется по трем основным 

направлениям: психологическая профилактика коррекционная и развивающая работа, 

психологическое консультирование. 

Цели работы всех направлений сводятся к следующему: сопровождение учащих 

в связи с переходом на новые Федеральные стандарты образования; 

- мониторинг развития интеллектуальной и личностной сфер учащихся; 

- мониторинг сформированности УУД у учащихся; 

- прогноз и профилактика отклонений в эмоциональной, личностной и познава-

тельной сферах развития учащихся; 

- коррекция и развитие познавательных способностей и межличностных отноше-

ний учащихся; 

- консультирование педагогов и родителей по всем вышеперечисленным вопро-

сам; 

- индивидуальная поддержка детей, имеющих различные проблемы. 

- профилактика различного рода зависимостей. 
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Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицен-

зировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-

мендации, в том числе: 

− письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобра-

науки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

. В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образова-

тельную программу основного общего образования оборудованы: 

− учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством; 

− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-

стерские; 

− помещения (кабинеты, мастерские, ) для занятий музыкой и изобразительным искус-

ством; 

 

− библиотека с рабочей зоной, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда,  

− актовый зал; 

− спортивный зал, спортивные площадки 

− помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания. 

− административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,  

− гардероб, санузел; 

. 

На текущий момент школа функционирует в здании 2006 года постройки. Работает в одну 

смену. В ней несколько учебных кабинетов, 1 кабинет информатики, 1 мастерская (столярная и 

слесарная), кабинет технологии, спортивный зал, актовый зал, библиотека.  

 Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы школы осуществлена по следующей форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 

№ 

п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов обеспеченность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

100% 
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2 Лекционные аудитории 100% 

3 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделиро-

ванием и техническим творчеством 

В наличии 

4 Помещения, необходимые для реализации учебной и вне-

урочной деятельности. 

В наличии 

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательной 

деятельности гимназии. 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Обеспеченность 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 учебники и учебные пособия + 

1.2 методическая литература + 

1.3 художественная литература + 

1.4 медиа-ресурсы + 

2.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

2.1 сервер 

 

1 

2.2 ноутбук 11 

2.3 компьютер 10 

2.5 принтер + сканер 6 

2.6 мультимедийный проектор 5 

2.7 интерактивная доска 5 

2.9 телевизор 3 

2.15 экраны для проекторов 5 

3.1 микроскопы 5 

3.2 гербарий 4 

3.4 фортепиано  1 

3.7 клавишный синтезатор 1 

3.9 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофо-

ны, усилители звука, динамики) 

1 

3.11 электронные микроскопы 1 

3.12 комплект оборудования для лабораторных работ: 

по химии; 

по физике; 

по биологии. 

в наличии  

3.20 коллекции по химии в наличии 

3.21 набор таблиц: 

по химии; 

по физике; 

по биологии. 

в наличии 

3.22 коллекции по биологии в наличии 

3.23 приборы для изучения отдельных разделов физики. в наличии 
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3.24 приборы для изучения разделов по химии в наличии 

3.26 комплект таблиц по: 

химии; 

биологии; 

физике; 

русскому языку; 

литературе; 

истории. 

в наличии 

3.27 набор карт: 

по истории; 

по географии. 

в наличии 

 

 

 

 
 

 


