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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Физико-математический 

лицей» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, на основе анализа деятельности лицея. Общее назначение ООП ООО – определе-

ние содержания и механизмов реализации требований ФГОС. Основная образовательная про-

грамма основного общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазви-

тие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творче-

ских, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Нормативное обеспечение ООП ООО:  

 Приказ МО и Н РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказ МО и Н РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ МО и Н 
РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования»»;  

 Приказ МО и Н РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в приказ МО и Н 
РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Минпроса РФ от 11 декабря 2020 № 712 "О внесении изменений в приказ МО и Н 
РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования". 

  
ООП обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие лицея в соответ-

ствии с основными принципами государственной политики РФ в сфере образования, изло-

женными в Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. А 
именно:  
- признание приоритетности образования;  
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отно-

шения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в ус-
ловиях многонационального государства;  

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Феде-
рации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной ос-

нове;  
- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность;  
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способ- 
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- ностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обуче-

ния, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности обра-
зования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление пе-

дагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспита-

ния;  
- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям разви-
тия, способностям и интересам человека;  

- автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 
работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, инфор-
мационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;  

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  
- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  
- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния.  
Целью реализации Основной образовательной программы основного общего образо-

вания является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО по созданию условий 
длядостижения планируемых результатов освоения ООП ООО, направленных на 

формирование всесторонне развитой, глубоко и качественно образованной, физически и 
психически здоро-вой, социально адаптированной и активной личности. 

Достижение поставленной цели реализуется через решение следующих задач:  
- обеспечивать соответствие Основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям ФГОС;  
- обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования;  
- обеспечивать реализацию учебного плана с углубленным изучением математики и 

информатики;  
- использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа;  
- способствовать достижению предметных результатов;  
- способствовать достижению метапредметных результатов (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий);  
- содействовать развитию учебно-познавательной мотивации с целью перехода к 

самообразованию и готовности выбора направления профильного образования;  
- развивать проектно-исследовательские и инженерно-конструкторские компетенции 

учащихся;  
- реализовывать систему работы по выявлению, поддержке и развитию интеллектуальной, 

творческой, спортивной одаренности школьников через организацию и проведение 
олимпиад, конкурсов, соревнований;  

- обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательной деятельности, взаимодействие всех участников образовательных 
отношений;  

- способствоватьусилениювоспитательногопотенциалашколы,обеспечению  
- индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации личности через 
систему работы освобожденных воспитателей; 

- формировать общую культуру, духовно-нравственное развитие, основы гражданской 
идентичности, социальные компетенции личности, обеспечивающие сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности;  
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- обеспечивать включение учащихся в процессы познания особенностей родного края;  
- обеспечивать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды через работу в органах самоуправления Лицея. 
 В основе реализации Основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

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

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—16 лет, связанных:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью при получении основного общего образования в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—16 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка —переходом к кризису младшего подросткового возраста(11—13лет,5— 7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, 
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  
- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста);  

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 В соответствии  с требованиями  ФГОС  Основная  образовательная  программа 

 лицея содержит следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обу-

чающимися Основной образовательной программы основного общего образования; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной програм-

мы основного общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Содержательный раздел включает: программу развития универ-

сальных учебных действий у обучающихся при получении основного общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных (Приложе-

ние); программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу работы с 

интеллектуально-одаренными учащимися.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов Основной образовательной програм-мы. 

Организационный раздел включает учебный план основного общего образования, со-

ставленный на основе федерального базисного учебного плана 2009 года; календарный учеб-

ный график; план внеурочной деятельности; систему условий реализации Основной образо-

вательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стан-

дарта.  
 В соответствии с пунктом 31 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ участниками образовательных отношений 

являются: обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.  
Основная образовательная программа адресована 

учащимся и родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации, планируемых результатах 

освоения ООП; 
- для определения сферы ответственности за достижение планируемых результатов ООП и 

возможностей для взаимодействия между лицеем, родителями и  
- обучающимися;  

педагогическим работникам:  
- для обеспечения многообразия урочных и внеурочных форм, использования 

современных образовательных технологий при освоении программы;  
- для создания комфортных условий для решения учебных задач;  
- для формирования учебной деятельности школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

- для создания условий продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов);  

- для поддержания детских инициатив и оказания помощи в их осуществлении; 
обеспечения презентаций и социальной оценки результатов творчества учеников через 
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

- для создания пространства для социальных практик школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам.  
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администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися Основной образовательной программы;  
- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений; 

учредителю и органам управления:  
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов образова-

тельной организации в целом;  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности дея-

тельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности в лицее является внеуроч-

ная деятельность,которая осуществляется во второй половине дня и организуется по на-

правлениям развития личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, обще-

культурное, социальное и духовно-нравственное. Внеурочная деятельность представлена 

программами «Техническое конструирование», «Компьютерное моделирование», «Проект-ная 

деятельность», кружком «Школьная наука» и др., спортивными секциями «Настольный 

теннис», «Баскетбол», «Волейбол», Шахматы. Формы организации внеурочной деятельности: 

проектная и исследовательская деятельности, экскурсии, олимпиады, марафоны, секции, 

соревнования, тренинги, кинолектории. Внеурочная деятельность организована для более 

полного раскрытия творческих возможностей обучающихся, активизации познавательных 

интересов, по-мощи в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы основного 

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

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

 В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:  

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
 первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

 процессами;  
• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результатаиспользования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

еѐ в новой форме, переноса в иной контекст; 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций,требующие принятия решения в 
ситуациинеопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок»;  
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• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределениемролей/ 
функций и разделением ответственности за конечный результат;  

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации,требующие создания письменного или устного текста/высказывания 

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

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

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

отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения);  
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы;  
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/ или самостоятельной 

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

дополнительно узнать);  
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

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

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

или оценки;  
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ.  
 соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 
 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего об-  
разования, описывающие основной,сущностный вклад каждой изучаемой программы в раз-

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

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

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируе-

мых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации,а полученные результаты 
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характеризуютэффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях.  
 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

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

возможность научиться»к каждому разделу учебной программы.Они описывают пример-ный 
круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обу-
чающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их дос-

тижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения.  
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-  

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

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

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

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дос-

тижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично зада-

ния, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускникполучит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля.Ос-новные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и вы-явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следую-щий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока це-лесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

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

портфеля достижений) и учиты-вать при определении итоговой оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости-жение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
При получении основного общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения:  

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учеб-

ных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом»;  
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Биология», «Фи-

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Реальная математика», « Физика в задачах», «Введение в ин-

форматику», «Основы информатики и ИКТ», «Родниковый край». 
 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные ,коммуникативные и 

познавательныеуниверсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская  
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии.  
 В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  
- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  
- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  
- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
 

1.2.1. Личностные результаты освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Освоение обучающимися Основной образовательной программы основного общего об-
разования направлено на достижение следующих планируемых личностных результатов:  

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
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доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-стям 

народов России и народов мира.  
• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи.  
• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-
вое, духовное многообразие современного мира.  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-ция 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, про-

цедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-  

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной орга-

низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
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• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

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

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и деятельностный (поведенческий) компоненты);  
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 
 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе: факультативов, вводимых образовательной 

организацией; программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательной 

организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
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Личностные универсальные учебные действия  

В      рамках когнитивного компонента у учащихся будут сформированы:  
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  
- образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников;  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов у учащихся будут 

сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента у учащихся будут 

сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

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

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

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;  
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

• В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

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

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

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

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

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

способ;  
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  

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

целей. 
 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  
- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  
- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

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

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

критерии для указанных логических операций;  
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;  

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется:  
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

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

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

для оппонентов образом;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

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

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  



21 
 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

1.2.3. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  
У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

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

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Учащийся научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
o определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
o выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
o формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
o предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
o объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
o сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  

o определять назначение разных видов текстов;  
o ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
o различать темы и подтемы специального текста; 
o выделять главную и избыточную информацию; 
o прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
o сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
o выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  
o формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 
o понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

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

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  
o сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 
o обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
o делать выводы из сформулированных посылок; 
o выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
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Учащийся 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 

Учащийся научится:  

• откликаться на содержание текста: 

▪ связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
▪ оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
▪ находить доводы в защиту своей точки зрения;  

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

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелыинформации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации;  
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной 

ситуации. 
 

 

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 
уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

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

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

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска.  
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  
Учащиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Учащийся научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические 

особенности восприятия информации человеком.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

 

Фиксация изображений и звуков 

Учащийся научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

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

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;  

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

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  
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• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

- осуществлять трѐхмерное сканирование.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Русский язык», «Английский язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 
деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Учащийся научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма;  

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

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Русский  язык», 

«Английский язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание графических объектов 

Учащийся научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

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

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной 
деятельности. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Учащийся научится: 
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• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а также во 

внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Учащийся научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

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

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

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

отказываться от потребления ненужной информации. 

Учащийся 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).  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Английский язык». 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;  

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

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Учащийся научится:  

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать  различные  приѐмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной 

деятельности.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика». 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование и проектирование, управление. 
 Учащийся научится:  

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

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

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

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

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  
 В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки. В результате целенаправленной учебной 

деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта,  
• ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

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

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

Учащийся научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  
- использовать догадку, озарение, интуицию;  
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  
- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 

 

1.2.6. Предметные результаты освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Предметная область – Русский язык и литература  
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, эт-

нической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 
должно обеспечить:  

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечест-
венной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 
традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-
ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-
нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Учебный предмет - Русский язык 

Учащийся научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-
точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-
вым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основно-
го содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка;  

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

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

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

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

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

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

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
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• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

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

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

турно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
• находить грамматическую основу предложения;  
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический ана-

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

пинания в предложении;  
• использовать орфографические словари. 

 

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

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

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-
ного словоупотребления;  

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

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

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности;  

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

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-
ей познавательной деятельности;  

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

 

Учебный предмет - Литература 

Учащийся научится:  
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• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражаю-
щей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 
важные для человечества в целом);  

• обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, способно-
го аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-
зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-
вать свое досуговое чтение;  

• развивать способность понимания литературных художественных произведений, вопло-
щающих разные этнокультурные традиции;  

• овладеет процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формировать умение воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспри-  

• ятия, но и интеллектуального осмысления.  
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих клас-

сах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

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

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;  
• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

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

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

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

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

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  
• анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
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• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в ка-
ждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-
зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под ру-
ководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организа-
ции дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художест-
венной литературы, передавая личное отношение к произведению (8,9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцикло-
педиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться ка-
талогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–
9  

• кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-щихся 
с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

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

 1 уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бу-

квальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не яв-  
ляется достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить со-
держание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно,письменно)  
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное от-
ношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-
собность к обобщениям проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-
лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (уст-
ные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события;  
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  
 2 уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем,что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор- 
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ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока от-
сутствуют  

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения,пытается оп-

ределять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюде-

ние, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и не-

больших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение це-

лостного и межтекстового анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

• п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между раз-

ными произведениями);  
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхност-  
но; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анали-
зе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 
авторской позиции.  

 3 уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, ка-кой вывод 

на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике  
• авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художест-
венных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, науч-
но-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  
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• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  
• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет загла-вия);  
• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естествен-
ным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

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

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра-

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-

ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в ви-

ду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испы-

таний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основ-ной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотне-сения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигну-тых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их вы-

полнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и доказательство своего мнения) и, в зависимости от того, какие именно до-

казательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

 

Предметная область – Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-
да;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-
нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Учебный предмет - Родной язык (русский) 
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Учащийся научится:  

• видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающим 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения;  

• будет понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования;  

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;  
• расширит и систематизирует научные знания о родном языке; осознает взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоит базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматиче-
ских категорий родного языка;  

• получит навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа сло-
восочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

• обогатит активный и потенциальный словарный запас, расширит объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы-
ке адекватно ситуации и стилю общения;  

• овладеет основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретет опыт их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; бу-

дет стремиться к речевому самосовершенствованию;  
• проявлять ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

Учебный предмет - Родная литература (русская) 

Учащийся научится:  

• осознает значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-
тия; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-

ре, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
• будет понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни;  
• обеспечению культурной самоидентификации, осознает коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры сво-
его народа, российской и мировой культуры;  

• быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, способ-

ным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать свое досуговое чтение;  
• способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  
• овладеет процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., приобретет умение воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспри-

ятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Предметная область – Иностранный язык 
 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами;  

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-
альным и профессиональным ростом;  

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-
ние 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 речи, правилами речевого этикета. 
  

Учебный предмет – Иностранный язык (английский) 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к дейст-
вию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответст-

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

т. п.);  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится:  
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-
личество неизученных языковых явлений.  

Учащийся получит возможность научиться: 

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

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-
ную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале ау-
тентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Учащийся получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объ-
емом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этике-
та, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план.  
Учащийся получит возможность научиться:  

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

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул; 
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• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Учащийся научится: 
 

• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, воскли-
цательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится:  

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

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специ-
альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от-
сутствия фразового ударения на служебных словах.  
Учащийся получит возможность научиться: 

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

сказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-
сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тема-
тики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной задачей; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, - ity 

, -ness, -ship, -ing;  
• именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, - 

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

фиксов un-, im-/in-;  
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-ные 
в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

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

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообра-
зовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: пове-
ствовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специ-альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз- 

• нымисловамиbecause, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 
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• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Condition-al I – 
If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II –If I were 
you, I would start learning French);  

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

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-
ным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-
ные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-ной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражаю-
щие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравни-
тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор- 

• махдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past  
• Continuous, Present Perfect;  
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should);  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

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

ребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that;  

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor;  

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

something; Stop talking;  
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало- 

га: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога  Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различе-ния 
их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-
щения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала.  
Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Предметная область - Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; форми-
рование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математической науки;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  
 В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математиче-ских моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математиче-ские знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают пред-ставление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
 

 

Учебный предмет – Алгебра  
Учащийся научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечениявозможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
Элементы теории множеств и математической логики  

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножест-
во, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
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• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательст-

во;  
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

• повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа  

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квад-
ратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа;  
• сравнивать числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов. 

 

Тождественные преобразования  

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа-
телем;  

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые;  

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-
ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-
ратными корнями.  

• повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 

Уравнения и неравенства  

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-
рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение нера-
венства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах.  

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости;  
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции;  

• строить график линейной функции;  
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратич-

ной, обратной пропорциональности);  
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия;  
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

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

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

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учеб-
ных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей  

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

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

к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 
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• выделять этапы решения задачи;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

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

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между ними;  
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;  
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (де-
лать прикидку). 

 

Учащийся получит возможность научиться в7-9классах для успешного продолжения об-
разования на углубленном уровне  
Элементы теории множеств и математической логики  

• свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-ность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества;  

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества;  
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность ут-
верждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказыва-
ния (импликации);  

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа  

• свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел;  

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произ-

ведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  
• сравнивать действительные числа разными способами;  
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, запи-

санные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 



46 
 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений;  

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-
ческих задач и задач из других учебных предметов. 

 

Тождественные преобразования 

• свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «мно-

гочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена;  

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;  
• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов;  
• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

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

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.   
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффици-
енты которых записаны в стандартном виде;  

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов;  

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей и валентностей. 

 

Уравнения и неравенства  

• свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и не-
равенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносиль-ные 
на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравне-
ния 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать;  
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• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор;  

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраи-
ческим и графическим методами;  

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах;  
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов;  

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных урав-
нений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов;  

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

 

Функции  

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 
и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежут-
ки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чет-
ность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, го-
ризонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 
 

• использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функ-  
ций y af kx b c ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова-
тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристиче-
ское свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-
венств и неравенств, решения задач на делимость;  

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле-
ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой иссле-
дуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета. 
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Статистика и теория вероятностей  

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

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойст-
вам и целям анализа;  

• вычислять числовые характеристики выборки;  
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля;  
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

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

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-
ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 
свойствам и цели исследования;  

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из дру-
гих учебных предметов;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

 

Текстовые задачи  

• решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 
их математическую основу;  

• распознавать разные виды и типы задач;  
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы-

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать опти-
мальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-
шения сложных задач разные модели текста задачи;  

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от ус-
ловия к требованию, комбинированный);  

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

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  
• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые зада-
чи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-
ние задачи;  

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-
ненное преобразованное;  
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• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-
нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных на-
правлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-
ривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»;  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на на-

хождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  
• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 
при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использо-
вать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;  

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-
ченных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-
нию с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных харак-
теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;  

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

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 
 

 

Учебный предмет – Геометрия  
Учащийся научится в7-9классах(для использования в повседневной жизни и 
обеспечениявозможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 

Отношения  
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• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-
мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для из-
мерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных мно-
гогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 
длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших слу-
чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 

Геометрические построения  

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инст-
рументов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
 

Геометрические преобразования 

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

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 

Векторы и координаты на плоскости  

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

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоско-
сти.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-
тельного движения. 

 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-
ной историей;  

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики  

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 
задач;  

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 
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Учащийся получит возможность научиться в7-9классах для успешного продолжения об-
разования на углубленном уровне  
Геометрические фигуры  

• свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении ма-
тематических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипоте-
зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 
их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в не-
сложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре-
образовывать информацию, представленную на чертежах;  

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи допол-
нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для ре-
шения задач;  

• формулировать и доказывать геометрические утверждения.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по-
лученные модели и интерпретировать результат. 

 

Отношения 

• владеть понятием отношения как метапредметным;  
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-
угольники;  

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-
ектов реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления  

• свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и тре-

угольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

 

Геометрические построения 

• оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

• повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

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

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

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и дока-
зательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

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

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости  

• свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-
тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычис-
ление и доказательства;  

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-
ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и полу-
чать новые свойства известных фигур;  

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-
ния отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

 

История математики  

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно-сти 
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-
вития науки, понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики  

• владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их;  

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций;  

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчест-ве. 

 

Учебный предмет – Информатика 

Учащийся научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-
ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
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• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-
ставления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-ти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить харак-

теристики компьютеров;  
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Учащийся получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Учащийся научится:  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 
передачи данных;  

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

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи);  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-
ста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-
лице равномерного кода;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натураль-
ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис-
ла в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счис-
ления;  

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

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

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

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

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-
менными кодами;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-
фики, диаграммы). 
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Учащийся получит возможность:  

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным опи-
санием;  

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

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-
терах и робототехнических системах;  

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-
альных объектов и процессов;  

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пере-
даче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Учащийся научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

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

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

цу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последова-
тельного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогатель-
ные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-
стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного  
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программиро-
вания; выполнять эти программы на компьютере;  

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

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возмож-ны 
при заданном множестве исходных значений;  

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

жения и вычислять их значения. 

 

Учащийся получит возможность:  

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами;  

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
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• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси-
тельные системы, движущиеся модели и др.);  

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-
тами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Учащийся научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

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

ем абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-
той);  

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

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

операций. 

 

Учащийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 
вданном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

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

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  
• основами соблюдения норм информационной этики и права;  
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и со-

ответствующим понятийным аппаратом;  
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

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

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

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

ном мире;  
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

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

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 
подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 
(пример: сравнение данных из разных источников);  
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• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-
нальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

Предметная область – Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:  

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност-
ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-
ным в Конституции Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной ак-
тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-
ний. 

 

Учебный предмет – История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-  
ния предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-
дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-
ского общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-
ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-
менности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-
лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое от-
ношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-
точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-
гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-
торических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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История Древнего мира (5 класс) 

Учащийся научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-
гических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций  
 государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-
мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

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

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-
ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств;  
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

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

(6 класс)  
Учащийся научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-
вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-рии;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-
ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-
никах Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-
сказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового челове-

ка о мире;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие чер-

ты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизован-
ное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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Учащийся получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-
невековья (Русь, Запад, Восток);  

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-
мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завое-

ваний, колонизации и др.;  
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-

туации и события;  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описа-
ний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Учебный предмет – Обществознание 

Человек. Деятельность человека Учащийся научится: 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-
вого возраста;  

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

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей челове-
ка;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-
ми способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 
к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-
тельностью человека;  

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

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

стных конфликтов;  
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

Учащийся научится:  

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

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

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

общественной жизни;  
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-вать 

причины экологического кризиса;  
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осущест-

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

ность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-
щественной жизни;  
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• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-
ные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Учащийся научится:  

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

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-

менять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  
• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-
ных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Учащийся научится:  

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

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе;  
• различать уровни общего образования в России;  
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

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

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

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

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-ных 

условиях;  
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• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлени-
ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Учащийся научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в общест-

ве;  
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-
личным способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безо-
пасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Учащийся научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  
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• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

 

Гражданин и государство 

Учащийся научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы го-
сударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией РФ;  
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-
жение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-
дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Учащийся научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд;  
• объяснять роль трудового договора;  
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях;  
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять призна-
ки правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;  

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

 

Учащийся получит возможность научиться:  
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-
туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-
ванного на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

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

 

Экономика 

Учащийся научится: 

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

телей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-
туру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы;  

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

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

ской деятельности;  
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-
стояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-
дели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального по-
ведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
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• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-
риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Учебный предмет – География 

Учащийся научится:  

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-мым 
задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-
ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количест-
венные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-
никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-
скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

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

• использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре-
шения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических яв-
лений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и про-
цессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основан-
ных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

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

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-
ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-дить 
их простейшую классификацию;  

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

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

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-
ления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач;  

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

селения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-
ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-
родным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий;  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения прак-

тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальной жизни;  

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

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-
торий России;  

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

торий России;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-
торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-
мещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения;  

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

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-
рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процес-
сов или закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России;  

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

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

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

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

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления;  
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

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

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

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-
зования географических знаний в различных областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-
но-популярной литературе и средствах массовой информации;  

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

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

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

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

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

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

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-
менения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики);  
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

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

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

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечест-

ва;  
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Предметная область – Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:  

• формирование целостной научной картины мира;  
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного на-
учного сотрудничества;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни;  
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  
• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  
• осознание значимости концепции устойчивого развития;  
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-
предметном анализе учебных задач. 

 

Учебный предмет – Биология 

Учащийся научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов и человека;  
• проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  
• описывать биологические объекты, процессы и явления;  
• ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

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

Учащийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Учащийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 
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Учащийся получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-
формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали-
зируя ее содержание и данные об источнике информации;  

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

 

Живые организмы 

Учащийся научится:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
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• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-
витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-
ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

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

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

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

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

Учащийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор-
ганизма человека;  

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

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилакти-

ки заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 
слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-
ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клет-
ки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные призна-
ки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

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

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-
ты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результа-ты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-
ганизации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Учащийся получит возможность научиться:  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-
чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-го, 
кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;  

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-
ка на здоровье человека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-
стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

Учащийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 
и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

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

окружающей среды;  
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-
сти, процесс видообразования; 

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

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов;  

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

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-
вать последствия деятельности человека в природе;  
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-
пользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов рис-
ка на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализи-
ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-
вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценно-
сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-
ношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-
ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории свер-
стников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-
ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-
гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы. 

 

Учебный предмет – Физика 

Учащийся научится:  

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

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анали-
зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты на-
блюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-
пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экс-
перимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-
мулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений из-
мерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 
Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

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

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ра-
диационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. Приме-
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чание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 
всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-
мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-
симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-
следования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-
рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-
ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности изме-
рений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни;  

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

 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

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

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

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа из-
мерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анали-
зируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-вая 
особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Учащийся научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механическо-
го движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-
чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 



73 
 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кине-
тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ампли-
туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описа-
нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-
коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную форму-
лировку закона и его математическое выражение;  

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

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирно-

го тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-
ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величи-

ны, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре-
альность полученного значения физической величины. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при- 

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физиче-
ских законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-
пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, Архимеда и др.);  

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

 

Тепловые явления 

Учащийся научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влаж-
ность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излуче-
ние), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и вы-
деление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгора-
ния топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинами, вычислять значение физической величины;  

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

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

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем-
кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на ос-
нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-
ность полученного значения физической величины. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-
ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить приме-
ры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гид-
роэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;  

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

 

Электрические и магнитные явления 

Учащийся научится:  

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

преломление света, дисперсия света.  
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник то-
ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-
рающей линзе.  
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-
противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл исполь-
зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами.  

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-ское 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-
рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электриче-

ского сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величи-

ны, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре-
альность полученного значения физической величины. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-
дить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

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

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

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

 

Квантовые явления 

Учащийся научится:  

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

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое чис-
ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак-
товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математическое выражение;  

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

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

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех-
ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

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

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

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-
ядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Учащийся научится: 

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

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

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

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

 

Учебный предмет – Химия 

Учащийся научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-
ные признаки;  
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии;  
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;  
• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях;  
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• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-
полнении химического опыта;  
• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реа-
гентов или продуктов реакции;  
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и во-
дорода;  
• получать, собирать кислород и водород;  
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  
• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорга-
нических веществ;  
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски ин-
дикатора;  
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп;  
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положе-
ния в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева;  
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки;  
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-
ских связей;  
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• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли-
ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-
тель», «окисление», «восстановление»;  
• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об- 

мена;  
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газооб-
разных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая ки-
слота, глюкоза;  
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм челове- 

ка;  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характе-
ре и продуктах различных химических реакций;  

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

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неор-ганических веществ различных классов;  
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания ве-ществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
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• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средст-вах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
чело-века;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необхо-
димость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-
карств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Предметная область – Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;  

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отно-
шение художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-
чивого интереса к творческой деятельности;  

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-стям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже-нию. 

 

Учебный предмет – Изобразительное искусство 

Учащийся научится:  

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

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

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне);  

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

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-
емных декоративных композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуще-
ствлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промы-
слов;  
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• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций;  

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;  
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декора-

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит раз-

личие временных и пространственных видов искусства;  
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира;  
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

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

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-
лов;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;  
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометри-

ческих тел;  
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного ис-

кусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на кар-

тоне;  
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;  
• применять перспективу в практической творческой работе;  
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы;  
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и на-

строения в природе;  
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре;  
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения;  

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-
сти изображения;  
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• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-
стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-
рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм;  

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памя-ти;  
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного изображения предмета и группы предметов;  
• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-

лять их произведения;  
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры че-

ловека, используя разнообразные графические материалы;  
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных со-

бытий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена вели-

ких русских мастеров исторической картины;  
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;  
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;  
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный ис-

торический сюжет;  
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;  
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• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;  
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;  
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны;  

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-
священные Великой Отечественной войне;  

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 
или историческому герою;  

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века;  

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом;  
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;  
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов;  
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве город-

ской среды;  
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;  
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;  
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомо-

гательные соединительные элементы;  
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  
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• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитек-
турно-дизайнерского объекта;  

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  
• понимать основы краткой истории костюма;  
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;  
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании бу-

кета по принципам икэбаны;  
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материа-

лами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замы-

сел;  
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;  
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характе-

ризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Ру-
си;  

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву;  
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по харак-

терным особенностям икону и парсуну;  
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.;  
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитек-
турного пространства;  

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искус-

ства и архитектуры XVIII – XIX веков;  
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;  
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
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Учащийся получит возможность научиться:  

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

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре-
ния в процессе изучения изобразительного искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-
нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общече-
ловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразитель-
ного искусства;  

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);  
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое);  
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков;  
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

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

произведения пейзажной живописи;  
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи;  
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-ную 
картину мира, присущую произведениям искусства;  

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

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

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

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры;  
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;  
• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компози-

ции на определенную тему;  
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм;  
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
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• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-
ментальная скульптура);  

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира;  
• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композици-

ей;  
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии;  
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.);  
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм;  
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  
• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля;  
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;  
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фо-
тографии;  

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози-
ции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недо-
четов и случайностей;  

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа;  
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразитель-

ного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского ис-

кусства фильмы мастеров кино;  
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
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• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 

 

Учебный предмет - Музыка 

Учащийся научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад;  
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических);  
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки;  
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;  
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культу-

ры народа;  
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, час-

тушки, разновидности обрядовых песен;  
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного творчества;  
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке;  
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях;  
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов;  
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  
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• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы на-

родного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла композитора;  
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы;  
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella);  
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;  
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;  
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общест-

ва;  
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях; 
 

 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  
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• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-
личных стилей и жанров;  

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

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-
ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 
на примере канта, литургии, хорового концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметная область – Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-
кладных учебных задач;  

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий;  

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности;  

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса;  

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-
сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Учебный предмет - Технология 
 
 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
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• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-
ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-
туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

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

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

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

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

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»  
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития  
Учащийся научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-
нологии, нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информацион-
ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-
технологии, нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свой-
ствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологиче-
ской чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе ра-
боты с информационными источниками различных видов. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся  
Учащийся научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  
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• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защи-
щенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо-
сти от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-
ты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-гий 
без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа-
ционного продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про-

дуктах;  
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изобра-

жения;  
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недос-

татки в контексте заданной ситуации;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предпо-

лагающих:  
• изготовление материального продукта на основе технологической документации с приме-

нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-
ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения пара-
метров технологического процесса для получения заданных свойств материального про-
дукта;  

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделиро-
вание в информационной среде (конструкторе);  

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  
• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  
• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потреби-
телей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) техноло-
гии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
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• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведен-
ных исследований потребительских интересов;  

• разработку плана продвижения продукта;  
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-
мощью материального или виртуального конструктора). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потреб-

ностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-вать 
технологию на основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения  
Учащийся научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рын-

ке труда,  
• характеризовать группы предприятий региона проживания,  
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, распо-

ложенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образователь-
ных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализа-

цией образовательной траектории,  
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них ра-
ботников,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспек-
тивах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 
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• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производст-
ва и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, серви-са, 
информационной сфере. 

 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  
• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере бы-

та;  
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе ха-

рактеризуя негативные эффекты;  
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу;  
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на ос-

нове информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окру-

жения на основе самостоятельно разработанной программы;  
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си-

туации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испы-
тания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму;  

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техно-
логической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов;  

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-
фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона прожива-
ния;  

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения по-

требностей человека;  
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проек-

тирования продукта;  
• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера;  
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содер-

жанием проектной деятельности);  
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проек-

тированию технологических систем;  
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематиче-

ской схеме;  
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения;  
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовле-

творяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информаци-
онными источниками различных видов;  

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической доку-
ментации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, ха-
рактеризует профессии в сфере информационных технологий;  

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры ав-
томатизации в деятельности представителей различных профессий;  

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для переда-
чи энергии;  

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимый потребителю;  

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматиче-
ские и саморегулируемые системы;  

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ непо-
ладок электрической цепи; 
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• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации);  

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;  
• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  
• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого спосо-
ба). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 
технологии получения материалов с заданными свойствами;  

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ее развития;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона про-
живания;  

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, на-

зывая его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-ность 
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием про-
извольно избранных источников информации);  

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными приме-
рами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 
профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации;  
• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта;  
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изобра-

жения;  
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач;  
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуаль-

ного эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;  

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенно-
го пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  
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• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 
/ технологического оборудования;  

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 
в заданную оболочку;  

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про-
дукта с заданными свойствами. 

 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,  
• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и но-

вые продукты на их основе,  
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рын-

ке труда,  
• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности,  
• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-
ты,  

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостат-
ки в контексте заданной ситуации,  

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-гий 
без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа-
ционного продукта,  

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализаци-
ей собственной образовательной траектории,  

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машинострое-
ния, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников,  

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспек-
тивах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
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• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 
проекта. 

 

Предметная область - Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-  
тельности" должно обеспечить:  

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-
щихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 
области;  

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-
недеятельности;  

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас-
ности жизни;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-
ной безопасности и защиты населения;  

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оз-
доровительных мероприятиях;  

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-
метных областей. 

 

Учебный предмет – Физическая культура 

Учащийся научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современ-
ном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-
связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-
стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, разви-
тия физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опре-
делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-
вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-
вий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуально- 
го отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций;  
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-
гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональ-
ных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-
нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по ук-
реплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-
мостоятельных занятий физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-
низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений;  
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-
новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укре-
пление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-
ведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-
зической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную на-
правленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа;  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  
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• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 
 
 

Учебный предмет - Основы безопасности жизнедеятельности 

Учащийся научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе-

ре, воде и почве;  
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пита-
ния;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-
дуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  
• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном);  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических походах;  
• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
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• добывать и очищать воду в автономных условиях;  
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;  
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства;  
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера;  
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера;  
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства;  
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера;  
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства;  
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению залож-
ников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-
ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-
дей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья;  
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; пла-

нировать распорядок дня с учетом нагрузок;  
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 



100 
 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи;  
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах;  
• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  
• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-
ления людей;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характе- 

ра;  
• безопасно вести и применять права покупателя;  
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстреми-
стскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и фак-
торов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-
менной культуры безопасности жизнедеятельности;  
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  
• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-
деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;  
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперимен-
ты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-
пасности жизнедеятельности. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебный предмет – Физика в задачах 

Учащийся научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием;  
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения;  
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов;  
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы.  
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, атмосферное давление, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-
мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования;  
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений;  
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-
явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения;  
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни;  
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи-
зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;  
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений;  
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• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 

 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 

 
 
 

 

Учебные предметы - Введение в информатику. Основы информатики и ИКТ 

Учащийся научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-
ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-
ставления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-ти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить харак-

теристики компьютеров;  
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Учащийся получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Учащийся научится:  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 
передачи данных;  

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

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи);  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-ста 
и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  
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• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-
лице равномерного кода;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натураль-

ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис- 
ла в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счис-
ления;  

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

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

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

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

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-
менными кодами;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-
фики, диаграммы). 

 

Учащийся получит возможность:  

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным опи-
санием;  

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

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-
терах и робототехнических системах;  

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-
альных объектов и процессов;  

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пере-
даче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Учащийся научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

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

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

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

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последова- 
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тельного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогатель-
ные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-
стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного  
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программиро-
вания; выполнять эти программы на компьютере;  

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

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возмож-ны 
при заданном множестве исходных значений;  

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

жения и вычислять их значения. 

 

Учащийся получит возможность:  

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами;  

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

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

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-
тами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Учащийся научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

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

ем абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-
той);  

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

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

операций. 

 

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

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для ра-
боты с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менед-
жеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова- 

 

ри, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-
пользованием соответствующей терминологии;  
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• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  
• основами соблюдения норм информационной этики и права;  
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и со-

ответствующим понятийным аппаратом;  
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

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

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

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

ном мире;  
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

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

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

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-
нальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 
 
 
 
 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 
Рабочих программах учебных предметов, составленных на основе Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования. 
 
 

1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 
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основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня.  
 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися Основной 

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

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  
Оценочная деятельность, направленная на достижение результата, предполагает: 

• Использование уровневого подхода. 

• Использование внутренней и внешней оценки. 
  

Внутреннее оценивание в большей степени должно быть формирующим, нежели 

констатирующим.  

Обязательное отслеживание динамики образовательных достижений учащихся (предметных, 
метапредметных, личностных). 

 

Результаты    промежуточной    аттестации,    представляющие    собой    результаты  
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.  
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения Основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня.  
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 
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процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  
 В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению  
интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 
 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-

ных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе-мую 

семьѐй и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• сформированность основ гражданской идентичности личности;  
• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
 В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности  
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 
основногообщего образования строится вокруг оценки:  
• соблюдения норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
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• участия в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности;  

• прилежания и ответственности за результаты обучения;  
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана при получении среднего общего образования;  

• ценностно-смысловых установок обучающихся,формируемых средствами 
различныхпредметов в рамках системы общего образования. 

 

Личностные результаты при получении основного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Процедура оценивания личностных 
результатов осуществляется:  
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалиста-  

ми, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психо-
лого-педагогической диагностики развития личности (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). Психологическая диагностика 
проводится психологом по вопросам (возможны варианты):  
o сформированности внутренней позиции обучающегося; 

o ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

o сформированность самооценки;  
o сформированность мотивации учебной деятельности. 

Результаты   мониторинговых   исследований   являются   основанием   для   принятия  
различных управленческих решений в целях личностного развития обучающихся. 

 

2) в рамках системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучаю-щихся: 

• оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе Портфолио. Воспитатель класса может 

отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития;  

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по литературе, обществознанию, 
основам духовно-нравственной культуры народов России);   

• проведение воспитателем мониторинговых исследований. 

 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы, представленных  

В разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
 

является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных 

о достижении отдельных метапредметных результатов служат результаты выполнения 

тематических проверочных работ по всем предметам. В ходе текущей, тематической, 

промежуточной оценки оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества 

или самоорганизации.  
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными:  
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, 

ихсамостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничествукоммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 
Оценка достижения метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
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универсальные учебные действия», «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-
компетентности», «Проектная деятельность».  

Внешняя оценка. С 2015-2016 учебного года для внешней оценки уровня сформиро-
ванности метапредметных результатов используются данные участия учащихся 8,9 классов в 

Международных дистанционных мониторинговых проектах: «Грамотей +», «Пума», «Руби-
кон», организатором которых является автономная некоммерческая организация «Центр 

Развития Молодѐжи» города Екатеринбург. Конкурсы-исследования – это увлекательные 
дистанционные конкурсы, в которых есть не только нестандартные задания и красочные 

наглядные материалы, но и серьезная аналитика для участника, учителя и школы. По итогам 
каждого конкурса в Личных Кабинетах учащихся публикуются результаты мони-торингов, а 

школьный организатор получает мониторинговый отчет на каждого участника, класс, школу.  

• Цель проекта «Грамотей+» - повышение уровня орфографической и читательской гра-

мотности обучающихся. В проект входят 3 конкурса. Конкурс «Грамотей-марафон» - при-

зван исследовать разные аспекты орфографической грамотности обучающихся, проверить 

уровень орфографической грамотности обучающихся в начале учебного года. Задание 

конкурса состоит из трех частей, исследующих различные аспекты орфографической гра-

мотности участников: автоматизм грамотного письма, память на словарные слова, орфо-

графическую зоркость. Конкурс «Почитай-ка» выявляет уровень сформированности чита-

тельских умений школьников в соответствии с требованиями ФГОС, мотивирует участни-

ков использовать навыки осознанного чтения. Конкурс соответствует требованиям, заяв-

ленным в междисциплинарной программе «Стратегии смыслового чтения и работа с тек-

стом», а также спецификации международных исследований PISA, PIRLS. Вопросы к каж-

дому источнику информации предполагают: поиск информации и понимание прочитанно-

го, преобразование и интерпретация информации, оценка информации Онлайн-турнир по 

орфографии «Орфо-Эверест» способствует популяризации русского языка, позволяет оце-

нить уровень сформированности орфографической грамотности школьников в конце 

учебного года. Это дает педагогу возможность отследить изменение уровня грамотности 

обучающихся за учебный год.  
• Мониторинговый проект «Пума» состоит из 2 конкурсов. «Пума: Грани математики» - 

предметный конкурс-исследование математической грамотности школьников. Задания 

конкурса носят нестандартный характер и разделены на три «Грани»: применение, конст-
руирование, вариативность. В конкурсе проверяются компетенции учащихся по следую-

щим темам: числа и величины, арифметические действия, работа с текстовой задачей, гео-
метрия, работа с данными. Конкурс «Пума: Вершины логики» призван исследовать сфор-

мированность познавательных универсальных учебных действий школьников. Конкурс 

состоит из 28 заданий и проверяет 7 различных умений: анализ, синтез, аналогия, класси-
фикация, закономерности, последовательность, сравнение.  

• Мониторинговый проект «Рубикон» состоит из 3 конкурсов. Конкурс «Рубикон: История» 

- конкурс-исследование сформированности культуры исторического мышления школьни-

ков. В основе сюжетов конкурса – увлекательное путешествие в прошлое с важной мисси-

ей. Тесты содержат 12 компетентностно-ориентированных заданий, направленных на ис-

следование следующих умений по работе с исторической информацией: понимание логики 

истории, определение черт эпохи, выявление связи прошлого и настоящего. Конкурс «Ру-

бикон: Обществознание» исследует сформированность регулятивных УУД и предметных 

результатов изучения обществознания. Задания конкурса направлены на определение про-

блемы, анализ и планирование, планирование ресурсов, применение технологий, оценку 

результата. Предметные результаты изучения обществознания проверяются по следующим 

содержательным линиям: социальная сущность личности и современное общество, соци-

альные нормы, политика и культура. Конкурс «Рубикон: Финансовая грамотность» оцени-

вает сформированность финансовой грамотности обучающихся. Для выполнения заданий 

школьникам требуются не экономические знания, а умение работать с финансовой инфор-



111 
 

мацией в различных социальных контекстах: деньги и операции с ними, планирование и 

управление финансами, финансовые риски и вознаграждения. 

 

Внутренняя оценка. По результатам комплексных работ на межпредметной 

основе,комплексных проверочных работ на предметной основе в ходе текущего и 
тематического контроля, стандартизированных работ для проверки метапредметных 

результатов в ходе промежуточной аттестации педагоги заполняют оценочные листы 

метапредметных умений.  
Оценка метапредметных результатов учащихся отражает эффективность образователь-

ной деятельности школы, это качественная оценка. Результаты фиксируются в таблице мета-

предметных результатов, используется 2-балльная система оценивания.  
Каждое умение оценивается в баллах: 

2 балла – ученик достиг планируемый результат (задание выполнено верно);  
1 балл – ученик частично достиг планируемый результат (не менее ½ задания выполнено 
верно);  
0 баллов – результат не достигнут (задание не выполнено или выполнено верно менее ½ за-
дания).  

Накопительная оценка показывает освоенность данных универсальных учебных дейст-

вий. Индивидуальный лист с показателями результатов заполняется педагогом после прове-

дения текущих письменных работ, диагностических проверочных работ, итоговой комплекс-

ной работы. Таблица метапредметных результатов всего класса хранится в электронном «Ра-

бочем журнале учителя», который является не отчетным документом, а блокнотом для рабо-

чих записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития уче-

ника, которая не может быть отображена в официальном классном журнале.  
В конце учебного года заместитель директора по учебной работе составляет мониторинг развития 

метапредметных универсальных учебных действий по классу в целом и по ка-ждому учащемуся. 
Индивидуальный мониторинг развития метапредметных УУД вкладывается в Портфолио 

ученика. 
 

1.3.3. Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
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и  процессами. 

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущих, тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Внутренняя оценка достижения предметных результатов осуществляется в ходе 
текущего, тематического, промежуточного контроля.  

Формами текущего контроля могут быть: диктант, изложение, сочинение, тест, пись-

менная проверочная работа, письменная самостоятельная работа, письменная домашняя ра-
бота, практическая работа, устный опрос, решение задач у доски, подготовка презентаций к 

выступлению.  
Формами тематического контроля являются: контрольная работа, устный или письмен-

ный зачет, практическая работа по теме, тематический тест, самостоятельная работа по теме, 
проверочная работа по теме.  

Формами промежуточного контроля в 5 классе являются: итоговая контрольная работа 

по русскому языку, итоговая контрольная работа по математике, аттестация в устной форме по 
истории Древнего мира, комплексная работа на основе стандартизированных материалов для 

промежуточной аттестации метапредметных умений.  
Формами промежуточного контроля в 6 классе являются: итоговая контрольная работа 

по русскому языку, итоговая контрольная работа по математике, аттестация в устной форме по 
английскому языку, комплексная работа на основе стандартизированных материалов для 

промежуточной аттестации метапредметных умений.  
Формами промежуточного контроля в 7 классе являются: итоговая контрольная работа 

по русскому языку, итоговая контрольная работа по алгебре, аттестация в устной форме по 
географии и геометрии, комплексная работа на основе стандартизированных материалов для 
промежуточной аттестации метапредметных умений. 

Формами промежуточного контроля в 8 классе являются: итоговая контрольная работа 
по русскому языку и аттестация в устной форме в формате итогового собеседования, итоговая 
контрольная работа по алгебре, аттестация в устной форме по английскому языку, комплексная 
работа на основе стандартизированных материалов для промежуточной аттестации 
метапредметных умений.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровне-

вого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания дос-

тижений обучающихся установлены пять уровней.  
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-
ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уров-

не образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-
ствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделены три уровня, превышающие базовый:  

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

«4»);  
• высокий уровень достижения планируемых результатов,оценка«отлично» (отметка«5»);  
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• максимальный уровень достижения планируемых 
результатов,оценка«превосходно»(отметка «6»). 

Повышенный, высокий и максимальный уровни достижения отличаются по полноте ос-  
воения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформирован-
ностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделен низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета (менее 50%).  
Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдель-
ные задания повышенного уровня.  

За работу текущего контроля учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 
если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 

право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их.  
Алгоритм самооценки ученика: 

• Какова была цель задания (задачи)? 

• Удалось получить результат (решение, ответ)? 

• Правильно или с ошибкой? 

• Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

• Какое умение развивали при выполнении адания?  

• Каков был уровень задачи (задания)? 

• Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

• Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поста-

вить. 

За проверочные диагностические, контрольные работы в «Рабочем журнале учителя» и  
в листе предметных умений ученика фиксируются баллы за каждое задание (умение). Каждое 
задание (умение) оценивается в баллах с учетом уровня сложности задания.  

Задания базового (необходимого) уровня оцениваются в 4 балла, если они выполнены 

полностью успешно. Если задания базового уровня выполнены частично успешно - с незна-
чительной ошибкой, то ученик получает 3 балла, если ученик выполняет верно задание ме-

нее чем наполовину – 2 балла, если ученик приступил к выполнению задания, но не спра-
вился с ним – 1 балл, если ученик не приступал к решению – 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 5 баллов, если они выполнены полностью 

успешно. Если они выполнены с незначительной ошибкой, то ученик получает 4 балла, ес-ли 

ученик выполняет верно половину и более половины задания – 3 балла, если ученик вы-

полняет верно задание менее чем наполовину – 2 балла, если ученик приступил к выполне-

нию задания, но не справился с ним – 1 балл, если ученик не приступал к решению – 0 бал-

лов.  
 В ходе контроля учителем оценивается каждое проверяемое умение, результаты фик-

сируются в листах предметных умений в электронном «Рабочем журнале учителя». Итого-вая 
отметка за работу выставляется в классный журнал и дневник обучающегося. В конце 

учебного года учитель составляет мониторинг развития предметных результатов. 

 

Для внешней оценки достижения предметных результатов используются 
результаты  

• Государственной итоговой аттестации учащихся по окончанию получения основного 
общего образования; 
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• Всероссийских проектов «Грамотей +» по русскому языку, «Пума» по математике, 

«Рубикон» по истории и обществознанию,  организатором которых является АНО «Центр 
развития молодежи» г. Екатеринбург;  

• мониторинговых исследований муниципального, регионального, федерального уровня;  
• срезов знаний, проводимых в рамках процедур государственной аккредитации и оценки 

качества образования учреждения. 
 

1.3.4. Промежуточная аттестация учащихся и выведение итоговой оценки по 

предмету 
 

Целью промежуточной аттестации является: установление соответствия индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся по предмету планируемым результа-там 

освоения Основной образовательной программы на момент окончания учебного года. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации, составленные учителем, рассматри-

ваются на Школьном методическом объединении учителей и сдаются на хранение замести-

телю директора по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.  
Промежуточная аттестация в 6-8 классах является обязательной плановой.Формы 

проведения промежуточной аттестации могут быть письменными и устными:  

• К устной форме промежуточной аттестации относятся собеседование, ответы на вопросы, 
выступления с сообщением по теме, защита рефератов, творческих работ;  

• К письменной форме промежуточной аттестации относятся контрольная работа, диктант, 
изложение, сочинение, тест. 

Формы промежуточной аттестации учащихся ежегодно определяются решением Педа-
гогического совета лицея и отражаются в пояснительной записке к учебному плану. Формами 
промежуточной аттестации в 5 классе являются: итоговая контрольная работа по русскому 
языку, итоговая контрольная работа по математике, аттестация в устной форме по истории 
Древнего мира, комплексная работа на основе стандартизированных материалов для проме-
жуточной аттестации метапредметных умений. Формами промежуточной аттестации в 6 
классе являются: итоговая контрольная работа по русскому языку, итоговая контрольная ра-
бота по математике, аттестация в устной форме по английскому языку, комплексная работа на 
основе стандартизированных материалов для промежуточной аттестации метапредметных 
умений. Формами промежуточной аттестации в 7 классе являются: итоговая контрольная ра-
бота по русскому языку, итоговая контрольная работа по алгебре, аттестация в устной форме 
по геометрии и географии, комплексная работа на основе стандартизированных материалов 
для промежуточной аттестации метапредметных умений. Формами промежуточного контроля 
в 8 классе являются: итоговая контрольная работа по русскому языку и аттестация в устной 

форме в формате итогового собеседования, итоговая контрольная работа по алгебре, аттестация 
в устной форме по английскому языку, комплексная работа на основе стандартизированных 
материалов для промежуточной аттестации метапредметных умений. 

 

Критерии оценивания контрольных работ промежуточной аттестации. 

Оценки и отметки за работы, фиксируются по трѐм уровням успешности. 
 

• Необходимый уровень (базовый) –решение типовой задачи,подобной тем,что решалиуже 
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и 
усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета. Это достаточно для 
продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  
«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). Отметки –  
«4» или «3». 

 
• Повышенный уровень (программный) –решение нестандартной задачи,гдепотребовалось:  
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 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Уче-
ник получит возможность научиться»);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходя-
щих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами). От-
метки – «5» или «4».  

• В случае, если учащийся выполнил верно менее 50% работы, то он не достиг базового 

уровня. Качественная оценка «неудовлетворительно».Отметка– «2».  
За каждое задание (умение) в электронном «Рабочем журнале учителя» и в листе предметных 
умений фиксируются баллы, полученные учеником. Итоговая отметка за контрольную работу 

определяется исходя из процента выполнения работы, согласно таблице. 
 

Процент выполненных заданий Отметка Оценка 

90-100% 5 отлично 

78,90% 4 хорошо 

50-74% 3 нормально 

Менее 50% 2 неудовлетворительно 

 

Итоговые отметки за триместр обучающихся выводятся по окончании соответствую-

щего учебного триместра как среднее арифметическое текущих отметок успеваемости 

(средний балл), выставленных обучающимся в классный журнал. Если средний балл за 
триместр (полугодие) находится в диапазоне 2.5 – 2.6, 3.5 – 3.6, 4.5 – 4.6, то учитель вправе 

выставить отметку как в большую, так и меньшую сторону с учетом отметок за контрольные 
и проверочные работы. 

Оценивание по предметам «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»  в 6-

8 классах, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

осуществляется на качественном уровне (без отметок) по результатам тематических 

проверочных работ.  

Предметные годовые отметки определяются как среднее арифметические баллов за 
предметные отметки по триместрам и отметку за итоговую контрольную работу, 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
Предметные годовые отметки фиксируются в классном журнале. 

Итоговая оценка и отметка по окончании года сообщается родителям (законным 
представителям) на итоговом родитель-ском собрании, либо при индивидуальных встречах 

учителя и родителей (законных представителей).  
Анализ достижений учащихся включает:  

• текущую успеваемость обучающихся;  
• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных и метапредметных 

умений;  
• активность и результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях;  
• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  

На основании оценок и отметок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  

• Ученик овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования в следующем классе, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-
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мы, как минимум «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
• Ученик овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-ния, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результа-ты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-ние заданий 

повышенного уровня.  
• Ученик не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельст-  
вуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся Основной образова-
тельной программы основного общего образования и переводе его в следующий класс уров-ня 

основного общего образования.  
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе в следующий 

класс основного общего образования принимается Педагогическим советом с учѐтом дина-

мики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на фе-

деральном уровне. 
 

1.3.5. Государственная итоговая аттестация учащихся 
 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной проце-

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами.  
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме.  
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании.  
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  
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Характеристика готовится на основании:  
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основно-

го общего образования,  
• портфолио выпускника;  
• экспертных оценок воспитателя класса и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
 В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-
предметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-
тории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-
ний. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной  
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

1.3.6. Оценка проектной деятельности обучающихся 
 

Формирования навыков проектно-исследовательской деятельности учащихся 

происходит на всех, без исключения, предметах учебного плана и в рамках внеурочной 
деятельности через занятия в кружке «Проектная деятельность». Все учащиеся 8,9 классов 

выполняют в течение учебного года не менее одного индивидуального или группового 

проекта. Представление наиболее успешных проектов проходит на школьной научно-
практической конференции «За страницами учебника», ежегодно проводимой в лицее в марте.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выполнение индивидуального 

или группового проекта обязательно для каждого учащегося.  
Требования к организации проектной деятельности: 

• учащиеся самостоятельно выбирают тему проекта;  
• учащиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта; 

• тема проекта согласовывается с руководителем проекта; 

• план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  
Требования к содержанию и направленности проекта: 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

• письменная работа (эссе,реферат,аналитические материалы,обзорные материалы,отчѐты о 
проведѐнных исследованиях, стендовый доклад);  

• художественная творческая работа (в области 
литературы,музыки,изобразительногоискусства, экранных искусств), представленная в 
виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации;  

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
• отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,так 

имультимедийные продукты.  
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 состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
дляего защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) Продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм. 

2) Презентация к проекту с указанием:  
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта; 
в) описания полученных результатов; г) списка 

использованных источников.  
Для конструкторских проектов, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов от реализации 
проекта.  
3) Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта:  

а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
в) исполнительской дисциплины.  
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

Требования к защите проекта:  
Защита проекта учащимися осуществляется на уроках, в рамках внеурочной 

деятельности на кружке «Проектная деятельность», на заседаниях научного общества 

учащихся лицея «Аргумент». Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией (жюри) представленного продукта, презентации проекта 

обучающимся и отзыва руководителя. Наиболее удачные проекты учащихся, с их согласия, 

могут быть представлены на школьной научно-практической конференции «За страницами 

учебника», на родительских собраниях класса, на научно-практических конференциях 

муниципального или регионального уровней.  
Критерии оценки проектной работы: 

• Способность   к   самостоятельному   приобретению   знаний   и   решению   проблем,  
проявляющаяся в умении поставить проблему, выбрать адекватные способы еѐ решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий.  
• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умениираскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий.  
• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  
• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложитьи оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта, отзыва, 
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Критерий 

 Уровни сформированности 

навыков проектной деятельности  

  Базовый    Повышенный 

Самостоятельное  Работа в целом свидетельствует о  Работа в целом свидетельствует о 

приобретение   зна-  способности   самостоятельно   с  способности  самостоятельно  ста- 

ний    и    решение  опорой на помощь руководителя  вить проблему и находить пути еѐ 

проблем  ставить проблему и находить пу-  решения;   
  

ти еѐ решения; 
  

продемонстрировано свободное     

  продемонстрирована способ-  владение логическими  операция- 

  ность приобретать новые знания  ми, навыками критического мыш- 

  или  осваивать  новые способы  ления, умение   самостоятельно 

  действий, достигать более глубо-  мыслить;   

  кого понимания изученного  продемонстрирована способность 

    на этой основе приобретать новые 

    знания или  осваивать  новые спо- 

    собы  действий,  достигать  более 

    глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано  понимание Продемонстрировано свободное 
 содержания выполненной  рабо- владение предметом проектной 

 ты. В работе и в ответах на во- деятельности.  Ошибки  отсутству- 

 просы  по содержанию работы ют    

 отсутствуют грубые ошибки     

Регулятивные  дей- Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 

ствия определения  темы  и  планирова- последовательно  реализована, 
 ния работы. Работа доведена до своевременно пройдены все необ- 

 конца и представлена комиссии; ходимые этапы обсуждения   и 

 некоторые этапы   выполнялись представления.  Контроль  и  кор- 

 под контролем и при поддержке рекция  осуществлялись  самостоя- 

 руководителя.  При  этом  прояв- тельно    

 ляются  отдельные  элементы  са-     

 мооценки  и  самоконтроля  обу-     

 чающегося       

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 
 оформления проектной работы, а Текст хорошо структурирован. Все 

 также  подготовки  простой  пре- мысли  выражены  ясно,  логично, 

 зентации. Автор отвечает на во- последовательно, аргументиро- 

 просы   ванно.  Работа  вызывает  интерес. 

    Автор  свободно  отвечает  на  во- 

    просы     
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

• такая оценка выставлена комиссией (жюри) по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности  
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регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне.  

• ни один из обязательных элементов проекта (продукт, презентация, отзыв руководителя) 
не даѐт оснований для иного решения. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,  
что: 

• такая оценка выставлена комиссией (жюри) по каждому из предъявляемых критериев;  
• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта;  

• даны ответы на вопросы.  
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 

для себя или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. Отметка за 
выполнение проекта выставляется в классный журнал по учебному предмету, в рамках 

которого были продемонстрированы предметные умения учащегося. Проектная работа 
учащегося пополняет Портфолио образовательных достижений школьника. 
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1.3.7. Портфолио индивидуальных образовательных достижений учащегося 

 

Портфолио образовательных достижений — один из основных показателей в оценке об-

разовательных достижений. На основе выявления характера динамики индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность образовательной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогиче-

скую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предмет-

ным содержанием, и личностную, связанную с оценкой индивидуального прогресса в раз-

витии ребѐнка.  
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дейст-

венное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения;  
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
• способствовать становлению устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающихся успехами в различных учебных предметах;  
• формировать способность к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Порт-

фолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом его 
материалы должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов.  
 В состав Портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы.  
Разделы Портфолио учащегося при получении основного общего образования в МБОУ 

«Физико-математический лицей»:  
• Фамилия, имя, отчество. 

• «Моя учеба» - предметные и метапредметные результаты, итоговые отметки по 

предметам, по полугодиям и по годам обучения. Метапредметные результаты фиксируются в 

таблице, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. Каждый 

обучающийся имеет свой индивидуальный лист. 

• «Мои достижения» - раздел дает представление о динамике учебной, творческой и 

спортивной активности подростка, направленности его интересов. Документы, подтверждающие 

участие  в конкурсах, располагаются в хронологическом порядке. («Сведения об участии в 

олимпиадах и творческих конкурсах» с указанием уровня, предмета, занятого места. «Сведения 

об участии в спортивных соревнованиях и конкурсах» с указанием наименования соревнований, 

уровня, диплома и грамот.) 

• «Проектные работы» - указывается тема проекта, возможно приложение в виде 

фотографий, текста-описания в печатном виде, распечатанной презентации проекта. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио делаются 
выводы:  

• о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в следующем классе; 

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-но-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.8. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достиже-

ний — важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательной дея-
тельности, работы учителя или образовательной организации в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  
Оценка предметных и метапредметных образовательных достижений учащихся ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется в индивидуальных листах предметных и ме-

тапредметных умений учащегося и в электронном «Рабочем журнале учителя». Внутришко-

льный мониторинг предметных и метапредметных образовательных достижений учащихся 

ведется заместителем директора по учебной работе на основании внутренней и внешней 

оценке предметных и метапредметных достижений обучающихся. Внутришкольный монито-

ринг личностных достижений учащихся ведѐтся воспитателем класса и фиксируется в «Ра-

бочем журнале воспитателя». 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

Портфолио индивидуальных образовательных достижений учащегося. 
 

1.3.9. Оценка результатов деятельности образовательной организации 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  

• условий реализации Основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников уровня основного общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

 УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1. Цель и задачи программы развития универсальных учебных действий, 

описание ее места и роли в реализации требований Стандарта 
 

 В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими 

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в 

течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая 

школа» является переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к 

образовательным программам, к результатам образования, к условиям, которые должны быть 

созданы для достижения этих результатов.  
Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности.  
Место программы развития УУД в реализации требований стандарта. 

Программаразвития универсальных учебных действий 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 учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия;  
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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. 
 

 

Роль программы развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования:  
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• реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения Основной образовательной программы основного общего образования, 
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования;  

• повышение эффективности освоения обучающимися Основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и  
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности;  

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностной или социально значимой 
проблемы. 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечениеумения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала основного общего 

образования.  
Задачи программы развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  
• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции и т.д.);  

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 



125 
 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика  

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ком-

муникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении». 

 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательной деятельности 
 

Понятия и функции универсальных учебных действий  
Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий компонент 
конструкции стандартов. Понимание сущности образовательного результата зависит от па-

радигмы образования, определяющей его главные цели. В отечественной психологической  
и педагогической науках глубоко разработана деятельностная парадигма образования, 

декларирующая целью образования развитие личности учащегося на основе изучения уни-

версальных способов познания и освоения мира. В соответствии с этим процесс учения по-

нимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инст-

рументальную основу компетенции учащегося, но и как процесс развития личности, обре-

тения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.  
Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений социального, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие воз-
можности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, спо-

собностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразова-нию и 
саморазвитию. 

Социальное развитие —формирование российской и гражданской идентичности 

наоснове принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 
поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных соци-

альных ролей, норм и правил. 
Личностное развитие —развитие готовности и способности учащихся к саморазви-тию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельно-сти, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образо-вания 

и компетенции уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации 
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и нравственных оснований личностного морального выбора; развитие самосоз-нания, 

позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; целеустремлѐнности и на-

стойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного опти-

мизма; формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Познавательное развитие —формирование у учащихся научной картины мира;раз-
витие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; ов-

ладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие ре-
презентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного во-

ображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие —формирование компетентности в 

общении,включаясознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как 

партнѐров в общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на 

основе овладения вербаль-ными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 
Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования,которая находит отражение в переходе от:  

• определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 
определению цели как умения учиться;  

• изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание 
учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися 
жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 
предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

• стихийности учебной деятельности ученика к стратегии еѐ целенаправленной организации 

 планомерного формирования;  
• индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 
 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает «умение 

учиться», т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 
учебные действия можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают:  

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в ко-

нечном счѐте, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 
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знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвое-

ния, т.е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщен-ные 

способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осоз-

нание учащимися еѐ целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает планомерное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают:  

• учебные мотивы; 

• учебную цель; 

• учебную задачу;  
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оцен-

ка).  
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. надпредметны-

ми, или метапознавательными) действиями понимаются умственные действия учащихся, на-

правленные на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, будь то опреде-

ление стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала или 

планирование совместно (с другими учащимися) лабораторного эксперимента. 

 К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  
• формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность);  
• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием;  
• образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале 

(в том числе в рамках учебной и внеурочной деятельности) реализовывать программу по 
развитию УУД;  

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значи-мость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, ис-
пользования ИКТ; 

 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как пра-

вило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащего-
ся);  

• при составлении учебного плана сделан акцент на наличие элективных компонентов, ва- 

риативность.  
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемствен-

ность, однако, учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на уровне 
основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательной дея-

тельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Состав универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий для основного общего образо-
вания выделены четыре блока.  

 блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовно-сти 

к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выде-лять 
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нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этиче-скими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Самоопределение —определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом,выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопреде-ления человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и по-строение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). При-менительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 

действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие 

смыслообразования, т. е. уста-новление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и еѐ мотивом, другими сло-вами, между результатом - продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип - это 

действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

 В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учеб-

ной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещѐ неизвестно; планирование- определе-ние 

последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составлениеплана 

и последовательности действий; прогнозирование - предвосхищение результата иуровня 

усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа дейст-вия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-ствия в 

случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; оценка — выде-ление и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного кон-фликта, к 

преодолению препятствий. 

 В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. В 

число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью вы-

явления общих законов, определяющих данную предметную область); умение структуриро-

вать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чте-

ния в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-

тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; уме-

ние адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю ре-

чи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как состав-

ление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостаю-

щих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-
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следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвиже-ние 

гипотез и их обоснование.  
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и само-

стоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или деятельности, умение слу-шать 
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться  
в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участни-

ков, способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-ция; 

управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка действий партнѐра; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-
ческих способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Процесс обучения задаѐт содержание и харак-
теристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрас-
тного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий. По мере формирования в начальных классах лич-

ностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные из-

менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные дос-

тижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения  
 в Я-концепции. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период при-
обретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной шко-лы - 
«учить ученика учиться в общении». 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение. Подростковый  возраст  яв-  
ляется важным этапом формирования готовности к личностному самоопределению на ос-нове 

развития самосознания и мировоззрения, выработки ценностных ориентации и личност-ных 
смыслов, включая формирование гражданской идентичности. Структура гражданской 

идентичности, как и другого вида идентичности, включает четыре основных компонента:  

• когнитивный -знание о принадлежности к данной социальной общности; 
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• ценностный -наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности;  
• эмоциональный -принятие или непринятие гражданской общности в качестве 

группычленства как результат действия двух первых;  
• поведенческий -участие в общественно-политической жизни 

страны,реализациягражданской позиции в деятельности и поведении. 
Можно  определить  требования  к  результатам  формирования  гражданской идентич-  

ности учащихся в средней общеобразовательной школе, которые могут рассматриваться как 
показатели сформированности гражданской идентичности.  

 В рамках когнитивного компонента в эти требования входят:  
• создание историко-географического образа, включающего представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений 

и культурных традиций; 

• формирование образа социально-политического устройства России, представление о еѐ 

государственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

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

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали;  
• сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают:  
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории страны, еѐ культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
• уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  
• уважение личности и еѐ достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  
• сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  
• сформированность позитивной самооценки и моральных чувств, чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживании стыда и вины при их нарушении.  
Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ 

гражданскойидентичности личности и может рассматриваться как система психолого-
педагогических рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности:  

• участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций;  
• выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности;  

• участие в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Развитие Я-концепции и идентичности личности. Подростковый возраст 
являетсячрезвычайно важным этапом развития самосознания и формирования чувства 
собственногодостоинства. Характеристиками сформированной личностной идентичности 
являются:  

• усвоенный и принимаемый образ Я во всѐм богатстве отношений личности к 

окружающему миру; 

• чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо от 
изменений Я и ситуации;  

• способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 
возрастных стадий развития. В подростковом возрасте формируется социальная 
идентичность личности - осознание своей принадлежности к социальной группе и  
соответственно принятие значимых для референтной группы ценностей, норм и правил. 

Формирование у учащегося активной позиции в учебной деятельности, превращение  
его в подлинного субъекта учебной деятельности связаны с определѐнным уровнем разви-тия 

самооценки, выступающей важным механизмом саморегуляции. Становление адекват-ности, 

надѐжности самооценки тесно связано с уровнем сформированности учебной дея-тельности 

и развитием познавательной активности. Самооценка - важнейший регулятор ак-тивности 

личности, механизм саморегуляции. Формируясь в деятельности, самооценка со-относится с 

этапами деятельности личности и выполняет функцию еѐ регуляции. Соответ-ственно 

выделяют такие виды самооценки, как прогностическая, корригирующая, ретро-спективная.  
Прогностическая самооценка выполняет функцию регуляции активности личности 

наэтапе включения еѐ в новый вид деятельности; корреспондирует с этапом ориентировки в 
деятельности и оценкой человеком своих возможностей включения в неѐ. Объективные ос-

нования прогностической самооценки связаны с обращением субъекта к анализу различных 
способов преобразования предмета деятельности.  

Субъективные основания, не связанные с содержанием самой деятельности, - это об-
ращение субъекта к внешним оценкам, характеристика условий деятельности, качеств само-

го учащегося. Корригирующая самооценка выполняет функцию контроля за деятельностью  
и внесения необходимых коррективов; соотносится с этапом выполнения деятельности. 
Корригирующая самооценка даѐт учащемуся возможность накапливать и интегрировать 

информацию о степени реализации целей и обосновывается анализом способа действия.  
Ретроспективная самооценка выполняет функцию оценки деятельности в целом,под-

ведение итогов на основе соотнесения целей и результатов. Ретроспективная самооценка со-

относится с завершающим этапом деятельности и связана с мерой ориентировки учащегося на 

все этапы деятельности. Основаниями ретроспективной самооценки может быть как ана-лиз 

способов деятельности, так и неспецифические для содержания самой деятельности об-

стоятельства. В зависимости от оснований самооценки варьируется степень еѐ надежности как 

регулятора продвижения учащегося в освоении содержания данного вида деятельности.  
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 С особенностями Я-идеального и Я-реального также связаны характерные особенно-

сти самооценки подростков: каждая положительная и отрицательная частная 

самооценкамгновенно приобретает глобальный характер. Причѐм очень часто самооценка 

колеблется между крайними полюсами: либо всѐ, либо ничего - середины нет. Если 

успешность в чѐм-либо будет отклоняться от некоего выбранного самим подростком (часто 

максимального) стандарта, то она мгновенно рушится. Самооценка оказывается крайне 

хрупкой, неустойчи-вой: или реализация Я-идеального, или ничего. 

Смыслопорождение и смыслообразование. Развитие мотивов учения. В подростко-

вом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной сферы личности. Осно-

вой развития этой сферы являются социально выработанные эталоны общественного и инди-

видуального сознания — « значения» и «смыслы» - идеалы, ценностные ориентации и уста-

новки. Потребность как общая направленность активности учащегося, обусловленная приня-

тием «значений» и образованием «смыслов», опредмечивается в мотиве. Цель характеризует 

направленность ученика на получение промежуточных результатов в достижении предмета 
 

потребности. Соотнесение мотивов и цели учебной деятельности определяет еѐ подлинный 
смысл для учащегося. Только на основе целеобразования возможна реализация актуальных и 
рождение новых мотивов учебной деятельности.  

Интерес - форма проявления и выражения потребностей и мотивов учащегося. Мотива-

цию учения можно рассматривать как предпосылку, условие и как результат учебной дея-

тельности. Потребности, мотивы и цели (интересы как их проявление) определяют векторы 

становления мотивации как новообразования учебной деятельности. Психологический меха-

низм сдвига мотива на цель порождает новые смыслы учебной деятельности и определяет еѐ 

развитие. Мотивационная сфера может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик:  
Содержательные характеристики мотивов:  

• характер направленности активности ребѐнка на различное содержание учебной 
деятельности или на разные компоненты учебной деятельности (на способ или на результат 
деятельности);  

• личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители);  
• место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив или подчинѐнный, 

второстепенный);  
• степень действенности мотива («только знаемый» или «реально действующий»);  
• уровень осознания (осознаваемый — адекватно или неадекватно, сознательно 

маскируемый, неосознаваемый, вытесненный);  
• особенности генезиса в совместной деятельности со взрослым («внутренний», 

возникающий самостоятельно, и «внешний», возникающий с помощью взрослого). 

Динамические характеристики мотивов:  
• устойчивость, независимость от ситуации;  
• степень удовлетворѐнности, неудовлетворѐнности;  
• эмоциональная окраска, модальность (позитивная - мотив достижения, негативная - мотив 

избегания неудачи);  
• быстрота возникновения; 

• сила, интенсивность, выраженность.  
Существует два типа мотивации деятельности - мотивация достижения (ориентация на 

успех) и мотивация избегания неудачи. Мотивация достижения - это стремление к успеху в 

соревновании, конкуренции, с ориентацией на стандарт высокого качества исполнения. Эти 

два типа мотивации формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте и приобре-

тают известную стабильность. Мотив стремления к успеху включается в мотивацию дости-

жения наряду с мотивом избегания неудачи (стремление избежать чувства стыда и диском-
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форта при неуспехе). Вместе с тем, мотив достижения может рассматриваться и как стрем-

ление к вознаграждению, в том числе и социальному, и как самоутверждение. Опосредст-

вующим звеном любой деятельности является смысл (система смыслов) Общепризнанно, что 

учебная деятельность полимотивирована и побуждается сложной системой мотивов, об-

разующих иерархию. Традиционно выделяют следующие составляющие мотивационной 

системы:  

• Учебные и познавательные мотивы. Учебный мотив—это направленность на 

усвоениеновых знаний и способов действий. Познавательные мотивы отвечают 
познавательной по-требности в деятельности, направленной на получение нового знания. 

Познавательная по-требность «бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема.  
• Социальные мотивы: широкий социальный мотив как стремление быть 

полезнымобществу; мотив долга ответственности перед обществом, направленность на 

идеалы и социальные ценности; узкий социальный, позиционный мотив - стремление 

добиться одобрения и признания окружающими; направленность на способы 

взаимодействия с другими людьми, социальную идентификацию как стремление к 

одобрению родителей, учителей, сверстников; мотивы аффилиации - стремление к 

сохранению, созданию или восстановлению положительных эмоциональных 

взаимоотношений с другими людьми; мотив социального сотрудничества - направленность 

на способы взаимодействия, кооперации своих усилий с усилиями других людей в ходе 

учебной деятельности; мотивы саморазвития и самообразования - направленность на 

саморазвитие и постоянное усовершенствование способов овладения знаниями и 

компетентностями.  

• Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние мотивы: мо-тив 

материального вознаграждения, мотив отметки; мотив стремления к безопасности и 
стабильности (учеба как вынужденное поведение или как привычное функционирование); 

престижные и статусные мотивы (учѐба ради лидерства и престижа; стремление оказаться 
в центре внимания); мотив избегания неудачи.  

Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты учебного 
процесса. Возможности и условия актуализации познавательных мотивов в учебной дея-
тельности определяются:  

• наличием и направленностью познавательного интереса учащихся на результаты или на 
способы познания (только в последнем случае можно говорить о познавательной мотива-
ции);  

• уровнем развития познавательных интересов - ситуационного или устойчивого личностно- 

го.  
Можно выделить три основные стадии развития учебной деятельности и, соответ-

ственно, три стадии развития еѐ мотивации:  

• Освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный познавательный 
интерес и мотивация.  

• Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, устойчивость 
познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива.  

• Система учебной деятельности, обобщѐнность, устойчивость и избирательность позна-
вательных интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии мотиваци-

онной системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения и смыслообра-
зования.  

Развитие учебных мотивов тесно связано с уровнем академических успехов учащих-ся. 

У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов более узок, чем у хорошо успе-вающих 

учеников. У первых часто отсутствуют широкие социальные мотивы, слабо выра-жены 

познавательные и учебные мотивы. Среди социальных мотивов наиболее выражен мотив 
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общения с одноклассниками, неадекватный целям учения при традиционной форме 

организации учебной деятельности. 

Развитие морального действия. Ориентация в морально-нравственных основах по-

ведения. Подростковый возраст имеет особое значение для морального развития 

человека.Интимно-личностное общение как ведущий тип деятельности в этом возрасте 

подчѐркивает значение общения и взаимодействия с другими людьми, где главная роль 

отводится сверст-никам. В процессе общения со сверстниками происходит познание себя, 

развивается само-сознание, формируется чувство взрослости, в том числе и социоморальной 

взрослости. Про-цесс морального развития и формирование ценностной сферы личности 

становится одной из главных задач развития в подростковом возрасте. Подросток становится 

активным субъектом морального поведения, осуществляя собственные моральные выборы. 

Большое значение имеет создание атмосферы доверия и принятия в групповой работе. Она 

позволяет открыто рассуждать об актуальных вопросах и высказывать собственную точку 

зрения. Выражение различных точек зрения и их обсуждение в дискуссии способствует 

развитию морального мышления. В ходе групповых обсуждений происходит обмен 

аргументами. Дискуссия спо-собствует изменению моральных ценностей и норм учащихся. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития. Содержательным  ядром  в  разви-  
тии коммуникативной деятельности служит способность к согласованным действиям сучѐтом 

позиции другого. Формирование этой способности у детей—длительный 

процесс,начинающийся ещѐ в младенчестве и раннем детстве и активно протекающий на 

протяжении всего школьного периода. Развитие коммуникативной деятельности приводит к 

формирова-нию коммуникативной компетентности. В своей развитой форме 

коммуникативная компе-тентность —это умение ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи:спо-собность устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с другими людьми, удовле-творительное владение нормами и «техникой» общения, умение 

определять цели коммуника-ции, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выби-рать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой 

регуляции собственного ре-чевого поведения.  
Стоит заметить, что, определяя приоритетные цели образования на современном эта-

пе развития общества в виде «шести ключевых умений», ведущие отечественные и зару-
бежные педагоги и психологи сходятся в том, что два из них непосредственно относятся к 

сфере коммуникативных действий:  

• общение и взаимодействие, т.е.умение представлять и сообщать в письменной и уст-ной 
форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-ции;  

• работа в группе, т.е.совместная деятельность,умение устанавливать рабочие отноше- 

ния, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  
Здесь теория «шести ключевых умений», по сути, согласуется с концепцией универ-

сальных учебных действий. Представим конкретный состав коммуникативных действий, 
осваиваемых детьми и подростками на протяжении периода школьного обучения.  

 Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности или обмену 
информацией - это умение:  
• слушать и слышать друг друга;  
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  
• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ;  
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия предполагает:  

• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение  
и делать выбор;  

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом.  

3.Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

это:  

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

• планирование общих способов работы; 

• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  
• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра, 

умение убеждать.  
 Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) — это умение:  
• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  
• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать еѐ как задачу через 

анализ еѐ условий.  
5. Следование морально-этическим и психологическимпринципам общения и 

сотрудничества — это:  

• уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого;  
• адекватное межличностное восприятие;  
• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности;  

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии. 

 Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности – это:  
• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира;  
• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий 

в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 
предметно-практической или иной деятельности как форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 
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интериоризации процесса переноса во внутренний план усвоения новых умственных 
действий и понятий.  

В основной школе происходит формирование таких базовых умений и качеств, как уме-
ние слушать и слышать, учѐт особенностей собеседника, открытость и способность к само-

раскрытию, умение договариваться и сотрудничать. Это происходит по мере обретения опы- 
та общения, совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений. 

Подростки научаются весьма успешно учитывать и даже заранее предвидеть разные воз-

можные мнения других людей,нередко связанные с различиями в их потребностях и интере-

сах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное мне-

ние. В итоге к началу средней ступени обучения коммуникативные действия,направленныена 

учѐт позиции собеседника (или партнѐра по деятельности), приобретают существенно бо-лее 

глубокий характер: учащиеся способны понимать возможность разных оснований (у раз-ных 

людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к по-

ниманию относительности оценок или выбора, совершаемого людьми. Вместе с преодоле-

нием эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и 

желанияокружающих, их внутренний мир в целом.  
Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников необходимо учи-

тывать два основных подхода к построению общения:монологический(«манипулятивный») и 

диалогический. Диалогические отношения—это отношения между«равноправными и рав-

нозначными сознаниями», тогда как монолог строится на «отрицании равноправности». За-

дачам межличностного общения адекватен именно диалог, что не значит, конечно, отрицания 

важной роли монолога. Диалогу соответствует отношение к собеседнику как к самостоятель-

ной, равноправной личности, тогда как в монологе реализуется отношение к собеседнику как 

объекту воздействия.Предпочтение учащимися межличностного диалога объясняется тем,что 

он предполагает взаимное уважение, доверие, естественность и открытость, сочувствие, 

доброжелательность и терпимость. В отличие от него межличностный монолог приводит к 

игнорированию собеседника, безразличию, недоверию, закрытости. Диалог является выс-шим, 

собственно личностным уровнем общения, создающим наиболее благоприятные усло-вия для 

проявления и развития личности. Именно готовность и способность к диалогу по праву 

считаются высшим уровнем развития коммуникативной компетентности и должны быть 

приняты в качестве одной из приоритетных целей образования. В психологии и педаго-гике 

имеется успешный опыт создания программ обучения на основе принципов учебногодиалога. 

Условия формирования коммуникативных действий. В основной школе формы 

ивиды сотрудничества детей весьма многообразны и нередко выходят за рамки школы. Однако 
по-прежнему большие возможности предоставляет организация совместной 

деятельностишкольников на уроке, поскольку она предполагает умение ставить общие 

цели,определятьспособы совместного выполнения заданий, учитывать позиции участников.  
Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в уче-

никах познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к самостоя-

тельной оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать с дру-

гими детьми. Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на 

микрогруппы, например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание предлагается 

группе, а не отдельному ученику. При этом занятия могут проходить в форме соревнования 

команд, что усиливает мотивацию и интерес к выполняемой деятельности. Во время работы 

учеников по группам учитель может быть как руководителем группы, так и одним из участ-

ников группы или экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, а также наблюдателем. Вначале учитель обеспечивает включѐнность ученика в со-

вместное выполнение задания в группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как следу-

ет располагаться детям в каждой группе и группам в классной комнате; даѐт инструктаж о 
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последовательности работы, распределении заданий внутри группы, функциях (ролях), кото-

рые могут выполнять дети в группе; обращает внимание на необходимость обсуждения ин- 

дивидуальных результатов работы в группе. Учитель сообщает учащимся приѐмы, связанные  
с восприятием деятельности каждого члена группы его партнѐрами: внимательно выслушать 

ответ товарища, обратить внимание на логику изложения материала, иллюстрацию ответа 

конкретными примерами, обоснование оценки ответа. Учитель также объясняет, как важно, 

чтобы каждый ученик ясно и чѐтко излагал собственную точку зрения, подбирал и аргумен-

тировал все за и против при обсуждении идей других участников. Практика организации со-

вместной учебной работы школьников в группе показывает следующие еѐ преимущества: 

возрастает объѐм и глубина понимания усваиваемого материала; на формирование знаний, 

умений, навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном обучении; снижается 

школьная тревожность; возрастает познавательная активность и творческая самостоятель-

ность учащихся; возрастает сплочѐнность класса; меняется характер взаимоотношений между 

детьми, они начинают лучше понимать друг друга и самих себя; растѐт самокритичность; ре-

бѐнок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более точно оценивает свои воз-

можности, лучше себя контролирует; помогающие своим товарищам с большим пониманием 

относятся к труду учителя, приобретают умение строить своѐ поведение с учѐтом позиции 

других людей, становятся более ответственными. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди сверстни-

ков, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у маленьких учи-

телей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных учите-

лей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую деятельность. Разно-

возрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, например, младшим 

подросткам роль учителя детей 1—2 классов. 
Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического использо-

вания такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно дискус-
сия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, а 

также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 
Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных 

формдеятельности, направленных на решение конкретной проблемы(задачи)или создание 
опре-делѐнного продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 
учителем с учащимися. Существенно то,что необходимые для решения задачи или создания 
продуктаконкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 
изме-няется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 
орга-низатором совместной работы с учениками,способствуя переходу к реальному 

сотрудниче-ству в ходе овладения знаниями.Огромное достоинство проектного метода 
связано с тем,что школьник выступает в качестве активного субъекта деятельности, что 
мобилизует потен-циал всех его способностей. Это не только обмен информацией и 
организация совместных действий, но и ориентировка в эмоционально-психологических 
потребностях партнѐров по совместной деятельности. Совместная деятельность требует 
широкого спектра умений:  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

•  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

устанавливать с людьми тѐплые отношения взаимопонимания;  

•  устраивать эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 
совместных решений; 
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• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  
Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить ориги-

нальный опыт, проявить собственное творческое видение процесса и результата работы, 
создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый учебный ма-

териал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль и т. п.). Про-

ектная деятельность формирует умения:  
- добывать информацию, критически оценивать еѐ, ранжировать по значимости;  
- ограничивать по объѐму, использовать различные источники информации, в том числе и 

людей;  
- распознавать проблему и преобразовывать еѐ в цель собственной деятельности;  
- ставить стратегическую цель (отдалѐнную по времени, но значимую) и разбивать еѐ на 

тактические шаги;  
- оценивать имеющиеся ресурсы,  в том числе собственные силы и время, распределять их;  
- выполнив работу, оценивать еѐ результат, сравнивать его с тем, что было заявлено в качестве 

цели работы;  
- видеть ошибки и не допускать их в будущем.  

Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится хорошей 

основой для формирования у учащихся организаторских качеств: инициативности, умения 

налаживать контакты и предлагать план общего действия, находить разумные компромиссы, 

решать конфликтные ситуации, проявляя самокритичность, дружелюбие и уверенность в 

своих силах. В целом проектную деятельность можно рассматривать как один из немногих 

видов школьной работы, позволяющих преобразовывать академические знания в реальный 

жизненный и даже житейский опыт учащихся. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и харак-

тер сотрудничества с учителем. Выделяются авторитарный (директивный), демократи-

ческий и либеральный (попустительский) стили общения педагога с учащимися. Демокра-

тический стиль соответствует партнѐрской позиции педагога, которая признаѐтся наиболее 

эффективной и адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, в том 

числе задачам развития, связанным с формированием у них самосознания и чувства взрос-

лости.  
В подростковом возрасте на первое место в общении со сверстниками выходит жела-

ние (мотив) занять определѐнное место в коллективе. На уроках во время групповой рабо-ты 

появляется возможность занять это место в малой группе (4—6 человек), а также поду-мать 

о своѐм «Я» для того, чтобы сравнить свои притязания с реальными возможностями. 

Групповая форма обучения убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу в клас-

се, даѐт возможность разрешать межличностные конфликты, прививает умение слушать, 

становиться на точку зрения других, сообща достигать общих целей. Групповая игра и 

другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые на-

выки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального 

контакта, способствующий осознанию групповой принадлежности, а солидарность и взаи-

мопомощь дают подростку чувство эмоционального благополучия и устойчивости. В ходе 

тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять вни-

мание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - повсе-

дневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура  

поведения является неотъемлемой частью системы межличностного общения. Ролевое 
проигрывание позволяет им успешно отрабатывать и усваивать навыки культуры общения.  
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В заключение следует ещѐ раз подчеркнуть, что коммуникативная компетентность учащихся 

складывается из многих составляющих, а еѐ формирование требует активного введения самых 

разных форм сотрудничества и общения в контекст как собственно учебной деятельности, так 
и внеучебных занятий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

К познавательным УУД относятся следующие общеучебных умения:  
Извлекать информацию.Ориентироваться в своей системе знаний;делать предвари-

тельный отбор источников информации; добывать информацию. Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необ-

ходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять и отби-

рать информацию, полученную из различных источников. Самостоятельно ставить лично-

стно-необходимые учебные и жизненные задачи. Самостоятельно определять, какие знания 

необходимо приобрести для решения жизненных (учебных межпредметных) задач. Ориен-

тироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. Сопос-

тавлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в том 

числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории.  
Преобразовывать информацию для получения необходимого результата,в том числе 

идля создания нового продукта. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и обобщать понятия:  

• давать определения понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом. 
Осуществлять сравнение, классификацию и типологизацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на осно-

ве деления или отрицания. Строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственнло-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели в целях выявленияобщих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее удоб-ную 

для себя форму. Составлять тезисы,различные виды планов(простых,сложных и 

т.п.).Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 
представления инфор-мации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости 

от адресата.  
Владеть приѐмами осмысленного чтения. Вычитывать все уровни текстовой инфор-

мации. Понимая позиции другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательст-

во (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушателя. 
 

Формирование ИКТ-компетенции. Уметь определять возможные источники необхо-

димых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достовер-

ность, самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-
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блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. Уметь исполь-

зовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения сво-

их целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых программно-аппаратных средств 

и сервисов. Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере инфор-мационных 

и коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования ориги-нального 

замысла через создание последовательности промежуточных представлений к ито-говому 

продукту. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Психологическое содержание и условия развития. Развитие способности к 

регуляциисвоей деятельности применительно к подростковому возрасту должно быть 
рассмотрено в трѐх аспектах:  

• формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных плановво 
временной перспективе. Этот аспект представляется особенно важным,посколькуимеет 
прямое отношение к процессу порождения личностного смысла и мотивации учения;  

• развитие регуляции учебной деятельности;  
• саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.  

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. 

Регулятивные универсальные умения-это способность справляться с жизненными 

задачами;планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; 

контролировать своѐ время и управлять им; решать задачи; принимать решения и вести 

переговоры. Наиболее важными умениями, связанными с самореализацией личности в 

школьном возрасте, т. е. с управлением процессом построения жизненной стратегии, 

выступают самооценка и выстраи-вание стратегии в отношении учения. Основными 

структурными компонентами саморегуля-ции личности являются ценности, цели, идеалы, 

образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка выполняет регулятивную функцию 

посредством уровня притязаний, задающих систему требований, которые сам человек 

предъявляет к себе. 

Целеполагание и построение жизненных планов. Построение жизненных планов 

вовременной перспективе является психологическим новообразованием подросткового 

возрас-та. Развитие способности к целеполаганию во временной перспективе принципиально 

меняет ход развития подростка. Из развития, осуществляемого, преимущественно в форме 

воспита-ния и обучения, обусловленного внешне заданными целями, оно преобразуется в 

подлинное саморазвитие на основе осознанных личностью жизненных целей и планов их 

достижения. Можно выделить следующие показатели сформированости способности к 

целеполаганию:  

• Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

• Содержание цели. 

• Конкретность цели.  
• Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого планируется 

достижение поставленной цели. В зависимости от величины интервала выделяют кратко-

срочные цели, достижение которых планировалось в ближайшем будущем, долгосрочные 
цели, достижение которых планировалось через год и более, неопределѐнные во времен-ной 

перспективе цели. 
 

Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В зависимости от того, 
является ли осуществление цели результатом активной целенаправленной деятельности  
субъекта или результатом действия внешних факторов, стечения обстоятельств, можно 
выделить активные цели. т. е. цели, достигаемые посредством собственных усилий подро-стка, 
цели-желания, достижение которых есть результат внешних усилий.  
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Основные тенденции развития целеполагания, задающие критерии его сформиро-
ванности в подростковом возрасте:  

• Происходит изменение содержания целей во всех сферах жизнедеятельности подростков. 
Наблюдается смещение акцента на цели, связанные с межличностными отношениями и 

общением. При определѐнном снижении значимости целей, связанных с материальными 
приобретениями, возрастает значение целей саморазвития (развитие определѐнных лично-

стных качеств и умений).  
• Возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число неопределѐнных целей-

желаний.  
• В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, происходит пере-

ориентация подростков с целей процессуального характера на цели-достижения, конкре-
тизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т. е. переориентация 

спроцессуальной на собственно результативно-целевую сторону деятельности.  
• Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и удачи, постепенно 

начинают замещаться активными целями, достижение которых подростки всѐ более свя-
зывают со своими активными действиями и волевыми усилиями.  

• Цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором учитываются ус-
ловия и средства их достижения.  

• Неопределѐнность временной перспективы целеполагания сменяется более чѐтким 
временным планированием. 

Регуляция учебной деятельности. В подростковом возрасте в связи со 

становлениемсубъектности учебной деятельности регулятивные универсальные учебные 

действия приоб-ретают качество саморегуляции. Особенности сформированности и 

функционирования осоз-нанной саморегуляции могут рассматриваться как базовые 

характеристики учебной деятель-ности учащихся. Подчеркнѐм, что становление 

саморегуляции неразрывно связано со станов-лением субъектности учебной деятельности. 

Регуляторный опыт, необходимый для станов-ления способности саморегуляции, включает:  
- ценностный опыт; 

- опыт рефлексии;  
- опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на 

определѐнные условия работы, усилия и уровень достижений);  
- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 

- опыт сотрудничества в совместном решении задач;  
- в подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция, осознанное управление 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
способность преодолевать трудности и препятствия. 

Самоэффективность -убеждение личности в способности человека успешно реализо-
вать поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов. Самоэффективность 

представляет личностную когнитивную переменную, оказывающую влияние на мотивацию и 
уровень достижений личности. Можно выделить три характеристики самоэффективности:  

• уровень — как представления человека о своих возможностях достижения цели опреде- 
 

лѐнной сложности;  

• силу — как степень уверенности человека в своей возможности осуществлять 

определѐнную деятельность, обусловливающую фрустрационную устойчивость и 
готовность преодолению трудностей;  

• широту   (обобщенность   области   самоэффективности),   характеризующую   перенос  
убеждений своей самоэффективности, сформированных в одной сфере деятельности в 
другие сферы.  
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Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт достижений; 

косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или физиологическое со-

стояние, связанное с деятельностью и еѐ результатами и воспринимаемое личностью. Пред-

ставления о собственных способностях влияют на успешность в учѐбе, причѐм такая связь 

носит выраженный характер у слабоуспевающих школьников и не ярко выраженный харак-тер 

у отличников.  
Выявлено влияние самоорганизации на успешность школьного обучения. Основными 

компонентами самоорганизации, влияющими на успешность учебной деятельности учащих-

ся, являются функциональные компоненты - целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль, коррекция и личностный компонент - волевые усилия. Успешно обучающие-ся 

подростки имеют более высокий уровень самоорганизации, чем неуспешные. Наиболее 

существенное влияние на успешность обучения оказывает степень интегрированности таких 

компонентов самоорганизации, как целеполагание, анализ ситуации, планирование, самокон-

троль, волевые усилия. 

Целеполагание -возникновение,выделение,определение и осознавание 

целей.Можноговорить о двух типах целеполагания. Первый тип - постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий. В этом случае перед учащимися стоят задачи: понять, 

запомнить, воспроизвести. Второй тип - принятие и затем самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка 

его выполнения). 

Одним из существенных показателей эффективности обучения признаѐтся контроль. 

Можно говорить о трѐх составляющих контроля поведения и деятельности — это контроль 

действий, контроль эмоций и когнитивный контроль над ментальными репрезентациями це-

ли, условий и средств еѐ достижения, включая когнитивные стратегии и средства. Функция 

контроля действий в учебной деятельности - это обеспечение эффективности учебных дейст-

вий путѐм обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих 

корректив в действие. Характеристиками контроля выступают мера самостоятельности уча-

щегося, автоматизированность, направленность на результат или способ действия, критерии 

контроля, время осуществления контроля - констатирующего, сопровождающего действие, 

опережающего. Внимание представляет идеальную сокращѐнную, автоматизированную 

форму контроля, формируемую на основе овладения средствами его организации. В Про-

грамме предполагается использование приѐмов совместно-разделѐнной деятельности и вза-

имного контроля для формирования действия идеального сокращѐнного внутреннего контро-

ля (внимания). 

Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности опе-

раций в ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во времени. Од-ной 
из задач Программы является формирование действия планирования деятельности во времени 

и регуляции темпа его выполнения на основе овладения приѐмами управления вре- 

менем (тайм-менеджмент). 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных дейст-вий. 

Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуж-дает к 

их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет учени-ку 

адекватно оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. Оценка 

выполняет, как минимум, две функции — обратную связь и подкрепление (поощрение). От 

того, в какой степени оценка выполняет эти функции, зависит эффективность обучения. 

Осуществляя информационную и регулирующую обратную связь, школьная оценка должна 

ориентировать учащегося на успех, содействовать развитию его самооценки. Без них обуче-

ние становится невозможным. Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выпол-

нять следующие функции:  
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• информировать ученика о выполнении им программы (насколько он продвинулся вперѐд, 
об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и предоставлять ему обратную связь, 
с тем, чтобы сделать предметом освоения трудные для учащегося вопросы;  

• стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают, чем на том, 
чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать ученика на успех;  
содействовать развитию позитивной самооценки).  

Для реализации указанной задачи предполагается использовать метод «стратегии фор-

мирования успеха», в рамках которой успешность и позитивные достижения выступают как 

отправная точка развития планирования, контроля и коррекции. Самооценивание создаѐт ос-

нову осознания учащимся себя как активного субъекта своей деятельности и предоставляет 

ему возможность глубже разобраться в своих способностях и умениях. Залог успешной са-

морегуляции школьника - его способность осознать самого себя как движущую силу своего 

научения. Поэтому и когнитивные способности, и воля, и мотивы, и смыслы учебной дея-

тельности становятся важнейшими условиями успешности процесса обучения. 

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности,фрустрации также составля-ет 

условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко сопряжена с высо-кими 

интеллектуальными и эмоциональными нагрузками. Существуют также плановые 

стрессогенные события - это экзамены, контрольные работы, устные ответы у доски и пр. 

Высокий уровень напряжѐнности учебной деятельности и неправильно организованный ре-

жим труда и отдыха приводят отдельных учащихся к снижению работоспособности, хрони-

ческому утомлению и на фоне высокой субъективной значимости успеха к эмоциональному 

истощению. Всѐ вышесказанное делает актуальным разработку и внедрение программ пси-

хологического сопровождения в стрессовой ситуации. Сохранение высокого уровня эффек-

тивного самоуправления и саморегуляции определяется возможностями учащегося совлада-

ния со стрессом, владения им навыками саморегуляции. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных пред-

метов  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, в ходе внеуроч-

ной деятельности, при получении платных образовательных услуг у выпускников основной 
школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  
Формирование универсальных учебных действий происходит: во-первых, средствами 

продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе использования техноло-
гии деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-

исследовательской деятельности школьников и специально разработанных жизненных (ком-
петентностных) задач. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 
каждомпредмете могут служить:  

• текст (например,правила общения на уроках русского языка) 

• иллюстративный ряд (например,схемы и графики в математике);  
• 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 
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

• принцип минимакса –в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной мате-
риал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 



144 
 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую ин-

формацию, ответ на возникающий вопрос. 

Предметы «Русский язык», «Родной язык(русский)» наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «ос-

новы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацелива-

ет на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает форми-

рование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладе-

ние основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использова-

ния в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются по-

знавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература», «Родная литература(русская)» прежде всего, способствует 

личностному развитию ученика,поскольку обеспечивает«культурную 

самоидентификацию»школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литера-туре как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение пра-вильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче дру-гим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 

смыслового и эстетиче-ского анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художе-ственного текста от научного, делового, публицистического, 

формирование умений вос-принимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осозна-вать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предметы «Иностранный язык(английский)», «Второй иностранный язык (немец- 
 

кий)», «Второй иностранный язык (французский)»наряду с достижением предметных 

результатов,нацелен наличностноеразвитие уче-ника, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий разви-тия обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной ком-петенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История России.Всеобщая история» через две главные группы линий раз-

вития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая груп-

па линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие уме-

ний искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – фор-

мирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному раз-

витию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ граждан-ской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающе-гося, 
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усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гума-

нистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

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

метных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучаю-

щихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толе-

рантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федера-

ции». 
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 дей-

ствия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и ис-

пользования географической карты как одного из языков международного общения». Нако-

нец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном  
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует 
личностномуразвитию. 

Предметы «Математика» «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика» на- 

правлены прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но на-

ряду с этой всем очевидной ролью математики является формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универ-

сальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 
Предметы «Введение в информатику»,«Основы информатики и ИКТ»и«Инфор-

матика» направлены на развитиепознавательныхуниверсальных учебных 

действий.Этомуоказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечива-

ет развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей проис-

ходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систе-

матизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономер-

ностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружаю-

щей среды». 

Предметы «Физика», «Физика в задачах» кроме предметных результатов обеспечива-

ет формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важ-
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но «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ-

ного природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Химия» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов». Также  важно «формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Ис-кусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искус-ства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетиче-ского 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает чело-веку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуни-

кативных универсальных учебных действий. 

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

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овла-

дения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же вре-

мя «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура», «ОБЖ» способствуют формированию регулятив-

ных универсальных учебных действий через«развитие двигательной активности обучающих-

ся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оз-

доровительных мероприятиях». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллекту-

альное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок ак-

тивного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на лич-

ностное развитие школьников. 

Предмет «Духовно-нравственная культура народов России» способствует, прежде 
всего, личностному развитию школьников. «Знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей» являются основополагающей линией данного предмета. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. Воспита-

тельный процесс главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами 

ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их 

точки зрения, и полезного дела. Задача воспитателя, поддерживать хорошие инициативы де-

тей и обеспечивать возможности для их осуществления. 
 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значе-
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ние (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, ло-

гистика и др.).  
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  
 В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-
ность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такимиситуациями, как:  
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка —прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым 
решением,которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации(тренинг 
возможнопроводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  основной  школе  возможно 

использовать следующие типы задач.  
 Задачи, формирующие личностные УУД: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание.  
 Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного 

содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

 Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение.  
 Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование;  
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• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль.  
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые на-

деляют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика под-

готовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются технологии 
«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 

 
 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 
 

Исследовательская деятельность обучающихся —деятельность учащихся,связанная  
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-нием 

(в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфе-ре, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся —совместная учебно-познавательная,твор-

ческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непре-

менным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных пред-

ставлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, созда-

ние плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации про-

екта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 
Цель организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся: 

повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие их способно-
стей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих, познавательных, регулятивных), 
создание продукта, имеющего значимость для других. 

Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи:  

• организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 
подростков;  
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• сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение 
переходить от одного вида общения к другому;  

• сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе;  

• создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 
деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

Условия организации учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-
ские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и ис-
пользуемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и во 
время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результа-
та работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только 
на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 
для других;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  
• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

сориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассмат-

ривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа 

по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется воз-

можностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимаю-
щихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специ-

фические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования, целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных  

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем для использования виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-

ние умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

Специфические черты (различия) 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение  В ходе исследования организуется поиск 

конкретного запланированного результата –  в какой-то области, формулируются отдель- 

продукта, обладающего определенными  ные характеристики итогов работ. Отрица- 

свойствами, и который необходим для  тельный результат есть тоже результат. 

конкретного использования.    
   

Реализацию проектных работ предваряет  Логика построения исследовательской 

представление о будущем проекте, планиро-  деятельности    включает    формулировку 

вание процесса создания продукта и реали-  проблемы исследования, выдвижение гипо- 

зации этого плана. Результат проекта должен  тезы (для решения этой проблемы) и после- 

быть  точно  соотнесен  со  всеми  характери-  дующую  экспериментальную  или  модель- 

стиками, сформулированными в его замысле.  ную проверку выдвинутых предположений. 
    

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная ра-
бота, интеллектуальные марафоны, конференции. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится, в 

том числе, по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 
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• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

Классификация учебно-исследовательской  проектной деятельности обучающихся 
По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

 
• Исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной 

темы,обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей 
ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 
современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 
другие.

 

• Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,явлении 
сцелью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого 
проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в Интернете.

 

• Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 
коформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения 
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.

 

• Ролевой (игровой) проект. Участвуя в нем,проектанты берут на себя роли литературныхили 
исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым 
до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и 
заключен договор?

 

• Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 
участниковпроекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть 
использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра 
разнообразна — от учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по 
восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на 
практике и его способность решить поставленную проблему.

 

 По дидактической цели: 

• Ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

• Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

• Поддержка мотивации в обучении.  
• Реализация потенциала личности. 

 По предметно-содержательной области: 

• Монопроект, в рамках одной области знаний. 

• Межпредметный проект, на стыке различных предметных областей.  
• Надпредметный проект, на стыках областей знаний,выходит за рамки 

школьныхпредметов. Используется в качестве дополнения к учебной деятельности. 

 По характеру координации проекта: 

• Непосредственный (жесткий,гибкий).  
• Скрытый (неявный,имитирующий участника проекта,характерно 

длятелекоммуникационных проектов). 
 По характеру контактов: 

• Среди участников одного класса. 

• Среди участников МБОУ«Физико-математический лицей».  
• Среди участников города Глазова. 

• Среди участников Удмуртской Республики. 

• Среди участников Российской Федерации. 
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• Среди участников разных стран мира. 

 

По количеству участников проекта: 

• Индивидуальный.  

•  Парный. 

• Групповой. 

• Коллективный 

Массовый. 

По продолжительности проекта: 

• Мини-проект (на один урок). 

• Краткосрочный проект(на4-6уроков). 

• Длительный проект(месяц,триместр,учебный год). 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

 Вид проекта   Стартовый  Опережающий  Рефлексивный  Итоговый  

Цель Определение  Развитие навыков Отслеживание ус- Определение 
   основных задач и  самостоятельной воения понятий, целостного 

   планирование  учебной деятель- способов дейст- понимания и 

   их решения. Соз-  ности вий, законов и т.п. знания изу- 

   дание "карты"      чаемого пред- 

   предмета      метного   

          содержания 

Место в те-  В начале  В рамках творче- После изучения В конце учеб- 

матическом  учебного года  ских лабораторий важной темы  ного года 

планировании    по ходу изучения        

предмета    материала        

Назначение  Задает индиви-  Определенная Сформированные Подводятся 

    дуальную траек-  часть предметного понятия, способы итоги года по 

    торию продви-  материала выно- действий, откры- данному   

    жения учащихся  сится на само- тые законы и т.п. предмету 

    в предметном  стоятельную ра- переносятся в но-     

    материале  боту вую, нестандарт-     

       ную ситуацию для     

       выявления и уст-     

       ранения пробелов     

       в учебном мате-     

       риале      

Деятельность 

учащихся 
 Выбирают   под-   Ставят перед  Осмысливают Осуществляют 

 ход  к  изучению  собой задачу;  учебный мате- проектную 

 предметного ма-  Планируют;  риал;  деятельность в 

 териала с учетом  Осуществляют;  Пробуют ис- полном объе- 

 индивидуальных     Проводят кон-  пользовать его в ме  как иссле- 

склонностей и троль и оценку новой  для  себя довате 

интересов на всех этапах ситуации; льскую 

 выполнения  Рефлексируют  
  проекта   

Результат Проект как план Проект как отчет Проект как ре- Проект как 

 изучения пред- об изученном са- зультат усвоения результат ус- 
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 метного мате- мостоятельно важного предмет- воения пред- 

 риала. Фиксиру- предметном со- ного материала. метного со- 

 ется в тетради и держании. Навыки Навыки исследо- держания в 

 корректируется самостоятельной вательской и целом 

 по мере испол- учебной деятель- творческой дея-  

 нения. Навыки ности тельности  

 целеполагания и    

 планирования    

 

При выполнении групповых проектов школьники совместно проходят все этапы про-

ектной работы. Коллективно отвечая за результат проекта, учащиеся имеют возможность 

распределять работу в группе, используя сильные стороны участников. Проектная форма со-

трудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен ин-

формацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнеров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических по-

требностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совме-

стных решений;  
• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не толь-

ко учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Выпускник ос-

новной школы, естественно, не остается один на один со своим проектом, - он работает в 

тесной связке с учителем, которого выбирает в качестве куратора. Часто ученик пользуется 

помощью сразу нескольких учителей, поскольку многие проекты носят межпредметный ха-

рактер. Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. И все-таки, принципи-

ально новым и значимым фактором является персональная ответственность ученика за весь 

проект.  
Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной сис-

темы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни 

человека. По завершению уровня основного общего образования каждый учащийся выпол-

няет индивидуальный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям:  

• наличие социально или личностно значимой проблемы;  
• наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

• самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  
• проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 
Выполнение индивидуального проекта предполагает использование методов, харак-  
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терных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач ис-

следования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление резуль-

татов, анализ полученных данных, выводы. Проектом руководит учитель, который отвеча-
ет за процесс выполнения проекта, за продукт, создает систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-
довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-
ды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во време-

ни. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Об-

разовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  
• кружки «Робототехника» и «Проектная деятельность», дающие большие возможности для 

реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• научное общество учащихся «Аргумент» – форма внеурочной деятельности, которая со-

четает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуаль-

ных игр, публичных защит, конференций, а также включает встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ 

других школ;  
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как прин-цип 
организации образовательной деятельности в основной школе. 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятель-

ности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответ-

ственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного 

блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре ин-

дивидуального ответственного действия.  

• Подготовка подразумевает формулирование замысла,планирование возможныхдействий.  
• Опыт подразумевает пробу осуществления замысла,первичную реализацию.  
• Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла,своеобразный отчет 

освязи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 
своего замысла.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы про-  
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ходит несколько стадий. На переходном этапе (6 классы) в учебной деятельности ис-
пользуется специальный тип задач – проектная задача.  

Проектная задача -это задача,в которой через систему заданий 

целенаправленностимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не су-ществовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Отличие проектной задачи от проекта 

заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые 

средства и материа-лы в виде системы заданий, требуемых для их выполнения. 
 

Педагогические эффекты от проектных задач   

Задает реальную Учит  (без явного указания Дает возможность   

возможность организации на это) способу посмотреть, как   

взаимодействия проектирования через осуществляет группа детей   

(сотрудничества) детей специально разработанные «перенос» известных им   

между собой при решении задания предметных способов   

поставленной ими самими   действий в модельную   

задачам. Определяет место   ситуацию, где эти способы   

и  время  для  наблюдения и   изначально  скрыты,  а  ино-   

экспертных оценок за   гда и требуют   

деятельностью учащихся в   переконструирования   

группе      

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (6 

классы) формируются  следующие способности:    

Рефлексировать       видеть  проблему;      
анализировать сделанное – почему получилось, по-
чему не получилось;  
видеть  трудности, ошибки 

 

Целеполагать      ставить и удерживать цели 

Планировать  составлять план  своей деятельности 

Моделировать  представлять  способ  действия  в  виде  схемы-модели, 

  выделяя все существенное и главное 

Проявлять инициативу  при поиске способа (способов) решения задач 

Вступать в коммуникацию 

 

принимать   или    аргументировано   отклонять точки 

зрения других 
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Проектные задачи в образовательной деятельности основной школы на переходном эта-
пе (6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения (7-9классы)появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности 

учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 

руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестан-дартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением ре-зультатов 

своих действий в виде проекта.  
Проектирование (проектная деятельность) –это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей сте-
пени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются,  
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, уче-ники 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватны-ми. Но 

мерилом успешности проекта является его продукт. Проектная деятельность именно на этом 

этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие 

подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсо-лютно 

необходимой для нормального хода развития именно подростков. 
Школьный проект –это целесообразное действие,локализованное во времени,кото-рый 

имеет следующую структуру:  

• Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования);  
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; 

 перевод проблемы в задачу (серию задач).  
• Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта;  
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 
и пр.);  

 собственно реализация проекта.  
• Подготовка итогового продукта:  

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
 С этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной деятельности школьников.  
Проект характеризуется:  

• ориентацией на получение конкретного результата;  
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации;  
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата;  
• программированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  
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• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 
проектирования, анализом новой ситуации. 
В самом общем виде организация проектной деятельности  учащихся включает сле- 

дующие этапы:  

• 1 этап - погружение в проблему; 

• 2 этап - организация деятельности; 

• 3 этап - осуществление деятельности; 

• 4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 
 

Этап  Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

1 - погружение Формулирует:  Осуществляют: 

в проблему  проблему проекта   личностное  присвоение  про- 

  сюжетную ситуацию 

 

блемы 

  цель и задачи  вживание в ситуацию 

     принятие,  уточнение  и  кон- 

     кретизацию цели и задачи 

2 - организация Предлагает:  Осуществляют: 

деятельности  спланировать  деятельность  по  ре-  планирование работы 

  шению  задач  проекта  (установить  разбивку на группы и распре- 
  «рабочий график»)   деление ролей в группе 

  при организации групповой работы  выбор формы и способа пред- 

  распределить  амплуа  и  обязанно-  ставления информации 
  сти  в  группах  (например, анали-   

  тик,   инициатор, генератор  идей   

  или   новатор,   реалист, оптимист,   

  пессимист и т.п.)    

  возможные  формы представления   

  результатов проекта   

3- Не участвует, но:    Работают  активно  и  самостоя- 

осуществление  консультирует по необходимости тельно:   

деятельности  учащихся       по поиску, сбору и структури- 

  ненавязчиво контролирует  ориен-  рованию необходимой   ин- 
  тирует в поле необходимой ин-  формации   

  формации       консультируются по  необхо- 

  консультирует по презентации ре- 

 

димости   

  зультатов      подготавливают презентацию 

          результатов  

4- Принимает итоговый отчет: Демонстрируют:  

презентация,  обобщает  и  резюмирует  получен-  понимание проблемы, цели и 

самоанализ  и  ные результаты     задачи   

самооценка  подводит итоги обучения  умение планировать и осуще- 

результатов Оценивает:        ствлять работу найденный 

  глубину проникновения в пробле- 

 

способ  решения проблемы 

  му;       осуществляют рефлексию 

  привлечение знаний из других об-  деятельности  и результатов, 

  ластей;        взаимооценку деятельности 

  доказательность принимаемых  ре-  и ее результативности 

  шений, умение аргументировать     

  свои заключения, выводы;     

  активность каждого участника     
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  проекта  в  соответствии  с  его ин-     

  дивидуальными возможностями;     

 

 

характер  общения и взаимопомо-     

  щи,  взаимодополняемости  участ-     

  ников проекта;        

  эстетику  оформления результатов     

  проведенного проекта;      

  умение отвечать на вопросы, лако-     

  ничность и аргументированность     

  ответов.           
             

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты:  

• выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кру-
гом интереса учителя;  

• хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 
бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно;  

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответст-
венности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом;  

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 

 

 Этапы 

учебно-исследовательской 

деятельности 

 Ведущие учебные действия учащихся 

  

  

 1.  Постановка проблемы, 

 создание проблемной ситуа- 

 Видеть проблему - приравнивается к проблемной 

  ситуации и понимается как возникновение трудностей 

 ции, обеспечивающей возник -      в решении проблемы при отсутствии необходимых зна- 

 новение вопроса, аргументиро-  ний и средств; 

 вание актуальности проблемы  Ставить вопросы - можно рассматривать как 

   вариант, компонент умения видеть проблему; 

   Выдвигать гипотезы - это формулирование 

   возможного варианта решения проблемы, который 

   проверяется в ходе проведения исследования; 

   Структурировать тексты - является частью умения 

   работать с текстом, которые включают достаточно 

   большой набор операций; 

   Давать определение понятиям –это логическая 

   операция, которая направлена на раскрытие сущности 

   понятия либо установление значения термина. 
    

 2. Выдвижение гипотезы,  Для формулировки гипотезы необходимо проводить 

 формулировка гипотезы и  предварительный анализ имеющейся информации. 

 раскрытие замысла   

 исследования   
    

 3. Планирование  Выделять материал,который будет использован в 

 исследовательских (проектных)  исследовании; 
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 работ и выбор необходимого  Определять параметры (показатели) оценки, анализа 

 инструментария  (количественные и качественные); 

   Обсуждать вопросы, предлагаемые для обсуждения. 
     
4. Поиск решения проблемы,          Наблюдать, планировать и проводить 

проведение исследований простейшие опыты для нахождения необходимой 

(проектных работ) с поэтап- информации и проверки гипотез; 

ным Использовать разные источники информации; Обсуж- 

контролем и коррекцией дать и оценивать полученные результаты и применять 

результатов включают: их к новым ситуациям; 

 Делать выводы и заключения; 

 Классифицировать полученную информацию и резуль- 

 таты исследования.  
 
 

5.Представление (изложение) Структурировать материал; 

результатов исследования или Обсуждать, объяснять, доказывать, защищать  ре- 

продукта проектных работ, его зультаты,  планировать  сообщение  о  проведении  ис- 

организация с целью соотнесе- следования, его результатах и защите; Оценивать по- 

ния лученные результаты и применять их к новым ситуа- 

с гипотезой, оформление циям. 

результатов деятельности как  

конечного продукта,  

формулирование нового знания  

включают:  
  

 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности.  

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-познавательной Предметы видов 

деятельности учебно-познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, 

 получаемые без вмешательства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности 

 объектов природы, получаемые непосредственно путем 

 вмешательства, воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в 

 учебной, научной и научно-популярной литературе 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 

 элементами системы научных знаний 

Решение познавательных Комплексная разнообразная информация 

задач (проблем) познавательного характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, 

 процессами, характеристиками) 

 

При изучении учебного материала по предметам на учебных занятиях, во внеурочное 
время, при выполнении домашних заданий могут быть рекомендованы следующие 
видыучебно-познавательной деятельности учащихся: 

 - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

• Слушание объяснений учителя. 
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• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Вывод и доказательство формул. 

• Анализ формул. 

• Программирование.  
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала.  
• Редактирование программ. 

 - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 

• Просмотр учебных фильмов. 

• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Объяснение наблюдаемых явлений. 

• Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  
• Анализ проблемных ситуаций. 

 - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

• Работа с кинематическими схемами. 

• Решение экспериментальных задач. 

• Работа с раздаточным материалом. 

• Сбор и классификация коллекционного материала. 

• Сборка электрических цепей.  
• Измерение величин. 

• Постановка опытов для демонстрации классу. 

• Постановка фронтальных опытов. 

• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

• Выполнение работ практикума. 

• Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.  
• Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

• Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

• Разработка новых вариантов опыта. 

• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

• Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

• Проведение исследовательского эксперимента.  
• Моделирование и конструирование. 

 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Общие виды познавательной деятельности используются в разных областях,при ра-

боте с разными знаниями. К числу общих относятся, прежде всего, все приемы логического 

мышления: сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, приемы доказательст-

ва, классификации и др. К общим видам деятельности относятся и такие, как умение плани-

ровать свою деятельность, умение контролировать выполнение любой деятельности, умение 

запоминать, умение быть внимательным, умение наблюдать. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий;  
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий;  
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители). 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров,   

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль-

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение ра-

ботать с информацией, вовремя обратиться за помощью). Самооценка – один из компонентов 

контрольно-оценочной деятельности. Она связана с характеристикой процесса выполнения 

заданий. Самооценка включает самоконтроль и самопроверку.  
Основные функции самооценки: 

• регуляторная -на основе которой происходит решение задач личностного выбора; 

• защитная -обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности.  
• констатирующая –на основе самоконтроля(что из изученного материала я знаю хорошо,а 

что недостаточно?);  
• мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе,но в этом вопросе 

яразобрался не до конца);  
• проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе,я 

обязательнодолжен повторить…).  
Процедура самооценки включает в себя:  

• Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания;  
• Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ собственных 

результатов;  
• Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети 

самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие 
выводы об эффективности работы;  

• Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий этап 
обучения с учетом полученных результатов.  

Требования к самооценке:  

• Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Необходимо отметить, 
что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только те задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Не выбираются те задания, 
где неизбежна субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения 

работы).  
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• Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. Подросток должен уметь 
видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий 
оценивания.  

• Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать. 

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления оценки 
учителя и оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает условия для постановки 
специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. Кроме этого необходимо 
постепенно вводить особые задания, обучающие ребенка сличать свои действия с образцом.  

• Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых 
заданий, сложности и объема домашних заданий. При таком подходе отношение уровня 
притязаний и уровня достижений становится специальным предметом учителя.  

• Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся относительно 

их самих. При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ученику и 
родителям прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только 

абсолютные оценки.  
• Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в классе и 

дома особым образом. Создается система заданий, специально направленных на обучение 
ученика отделять известное от неизвестного.  

• Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная система. 

 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда дос-

тижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуж-
дения при подготовке к итоговой аттестации. Прежде всего оцениваются сформирован-

ность универсальных учебных действий у обучающихся в ходе осуществления ими про-
ектной деятельности по определенным критериям: 

 

 Презентация Качество защиты Качество  Коммуникативные  

 содержания рабо- работы наглядного пред-  умения 

 ты самим  ставления    

 учащимся  работы    

 характеристика четкость и ясность  использование ри-  анализ учащимся 

 самим учащимся изложения задачи; сунков, схем, гра-  поставленных пе- 

 собственной дея- убедительность фиков, моделей и  ред ним вопросов 

 тельности («исто- рассуждений; других средств на-  другими учащими- 

 рия моих откры-  последовательность глядной презента-  ся, учителями, 
 тий»); в аргументации; ции;  другими членами 

 постановка зада- логичность и ори-  качество текста  комиссии; 

 чи, описание спо- гинальность (соответствие пла-  выявление уча- 
 собов ее решения,  ну, оформление  щимся проблем в 

 полученных ре-  работы, грамот-  понимании, раз- 

 зультатов;  ность по теме из-  решение возник- 

 критическая  ложения, наличие  ших проблем; 

 оценка самим  приложения к ра-  умение активно 

 учащимся работы  боте)  участвовать в дис- 

 и полученных ре-    куссии 

 зультатов      

 

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  
• участие в проектировании (исследовании):активность каждого участника всоответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 
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участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 
последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

 

• выполнение проекта (исследования):объем освоенной информации;ее применение 
длядостижения поставленной цели;  

• также могут оцениваться:корректность применяемых методов исследования иметодов 
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 
других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей 

в рамках оценивания проектной деятельности  
Целеполагание и планирование. Предлагаются три линии оценки:постановка цели и опре-
деление стратегии деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

• 1 балл:признаком того,что учащийся понимает цель,является развернутое высказывание.  
• 2 балла:учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне,предлагая 

ееделение на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 
следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 
этапами работы над проектом).  

• 3 балла:учащийся должен предложить задачи,без решения которых цель не может 
бытьдостигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 
главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 
продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 
языковых норм.  

• 4 балла:цель должна соответствовать проблеме(например,если в качестве 
проблемызаявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в 
одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического 
литературного вечера).  

• 5 баллов:учащийся указал на то,что должно измениться в реальной ситуации в 
лучшуюсторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее 
объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является 
утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 
систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления в оконных рам).  

• 6 баллов:для этого учащийся должен показать,как,реализуя проект,он устранит всепричины 
существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет 
влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в 
достижении цели и доказать, что этот способ существует.  

• 7 баллов:многие проблемы могут быть решены различными способами;учащийся 
долженпродемонстрировать видение разных способов решения проблемы.  

• 8 баллов:способы решения проблемы могут быть 
взаимоисключающими(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на 
решение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив 
проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, 
например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание 
многих людей. 

 

Планирование последовательности действий  

• 2 балла:действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы,но 
приэтом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 
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• 3 балла:список действий появляется в результате совместного обсуждения(консультации), 
но их расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить 
самостоятельно.  

• 5 баллов:на предыдущих этапах учащийся работал с хронологическойпоследовательностью 
шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый 
учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать 
потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах.  

• 6 баллов:это означает,что учащийся без дополнительных просьб руководителя 
проектасообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков 
и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются 
совместно с учителем.  

• 8 баллов:учащийся самостоятельно предлагает точки контроля(промежуточныерезультаты) 
в соответствии со спецификой своего проекта. 

 

Прогнозирование результатов деятельности 

• 2 балла:в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того,как он получен.  
• 3 балла:делая описание предполагаемого продукта,учащийся детализирует 

несколькохарактеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 
назначению.  

• 5 баллов:продукт может быть оценен как самим учеником,так и другими субъектами;если 
это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 
продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, 
которые могут повлиять на оценку его качества.  

• 6 баллов:учащийся соотносит свои потребности с потребностями других людей впродукте, 
который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить только 
его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов).  

• 8 баллов:учащийся предполагает коммерческую,социальную,научную и т.п.ценностьсвоего 
продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 
соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и 
т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе 
потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения 
продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его 
использования тоже могут быть указаны). 

 

Работа с информацией. Используются две линии оценки:определение 

недостаткаинформации для совершения действия / принятия решения (определение 
пробелов в информации) и получение информации из различных источников, 

представленных на различных носителях.  
Поиск информации  

• 1-2 балла:признаком понимания учащимся недостаточности информации являетсязаданный 
им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 
предварительного анализа информации.  

• 3-4 балла:продвижение учащегося выражается в том,что сначала он определяет,имеет лион 
информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот 
круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпри-

нятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться 
как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и ру-

ководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника (отчета).  
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• 5 баллов:учащийся самостоятельно предлагает те источники,в которых он 
будетпроизводить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 
(например, городская газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 
экспериментом, опрос и т.п.).  

• 6 баллов:подразумевается,что учащийся спланировал информационный поиск(в томчисле, 
разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым 
может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы) и 
реализовал свой план.  

• 7 баллов:учащийся не только формулирует свою потребность в информации,но ивыделяет 
важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что 
информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается 
в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками 
одного или разных видов.  

• 8 баллов:самостоятельное завершение поиска информации означает,что учащийся 
можетопределять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 
иного решения. 

 

Получение информации  

• 1 балл: объектом оценки является консультация,а основанием-наблюдение 
руководителяпроекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся 
может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании 
источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 
информацию.  

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созда-

нию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, кол-

лаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем 

документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответствен-но, 

объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информа-цию с 

помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком 

случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации.  

• 4 балла:свидетельством того,что ученик получил сведения из каких-либо 
конкретныхисточников, может являться библиография, тематический каталог с 
разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer. 

 

Обработка информации  
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных опера-

ций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки свя-
зана с критическим осмыслением информации.  

• 1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.  
• 2 балла:ученик выделяет те фрагменты полученной информации,которые 

оказалисьновыми для него, или задает вопросы на понимание.  
• 3 балла:ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях.Задачаучителя 

состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть 
связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу.  

• 5 баллов:ученик"держит"рамку проекта,то есть постоянно работает с информацией сточки 
зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и 
латентные.  

• 6 баллов:ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 
другусведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом.  
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• 7 баллов:ученик привел объяснение,касающееся данных(сведений),выходящих изобщего 
ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или 
необходимые условия протекания эксперимента.  

• 8 баллов:ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверкидостоверности 
информации, предложенный учителем, или такой способ выбран самостоятельно. Эти 
способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, 
сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация 
предложенного способа). 

 

Коммуникация 

Письменная презентация  

• 1-2 балла:при работе учащихся над проектом задачей учителя является 
экспертноеудержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 
представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста 
и вспомогательной графики, заданные образцом.  

• 3-4 балла:нарастание балов связано с усложнением темы изложения,которая 
можетвключать несколько вопросов.  

• 5 баллов:оценивается грамотное использование вспомогательных 
средств(графики,диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).  

• 6 баллов:ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с 
нейопределяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то 
соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.  

• 7 баллов:ученик самостоятельно предлагает структуру текста,соответствующуюизбранному 
жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям 
специально разработанной рекламной продукции (листовки).  

• 8 баллов:носитель информации и форма представления адекватны цели 
коммуникации.Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 
официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 
электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 
баннер на посещаемом сайте. 

 

Устная презентация  
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. Для всех уровней обязательным 

является соблюдение норм русского языка в монологической речи.  

• 1 балл:учащийся,с помощью учителя,заранее составляет текст своего выступления,вовремя 
презентации обращается к нему.  

• 2 балла:ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления,которым 
пользуется в момент презентации.  

• 3 балла:ученик самостоятельно готовит выступление. 
 

• 4-8 баллов:форма публичного выступления предполагает,что ученик используетразличные 
средства воздействия на аудиторию.  

• 4 балла:в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своеговыступления 
вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование.  

• 5 баллов:ученик либо использовал жестикуляцию,либо подготовленные 
наглядныематериалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 
руководителя проекта.  

• 6 баллов:ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 
илииспользовал невербальные средства. 
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• 7 баллов:ученик реализовал логические или риторические приемы,предложенныеучителем, 

например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или 
риторические вопросы, восклицания, обращения.  

• 8 баллов:ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

 

Ответы на вопросы  
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во 

время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не 

лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего 
балла, учителю следует задать вопрос самому. Во-вторых, учитывается содержание ответа и 

степень аргументированности.  

• 1 балл:ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления,при 
этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту.  

• 2 балла:при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительнуюинформацию, 
полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении.  

• 3 балла:ученику задается вопрос на понимание,в ответе он либо раскрывает 
значениетерминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 
причинно-следственные связи.  

• 4 балла:при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 
дополнительнуюинформацию, не прозвучавшую в выступлении.  

• 6 баллов:вопрос,заданный в развитие темы,нацелен на получение принципиальноновой 
информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу 
вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса.  

• 7 баллов:допускается,что при ответе на вопрос,заданный на дискредитацию его 
позиции,ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе 
он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу) или 
апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории).  

• 8 баллов:свое отношение к вопросу ученик может высказать как 
формально(например,поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 
содержательно (с какой позиции задан вопрос, с какой целью), в любом случае, необходимо, 
чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

 

Оценка полученного продукта 

10 критериев, которые отражают различные стороны проектной деятельности учащихся:  

• I критерий: обоснование и постановка цели,планирование путей ее достижения;  
• II критерий имеет отношение к информационной компетентности учащегося; 

• III критерий позволяет оценить соответствие выбранных средств цели;  
• IV критерий характеризует творческий и аналитический подход к работе; 

• V критерий позволяет оценить соответствие требованиям оформления; 

• VI критерий –анализ процесса и результата работы; 

• VII критерий характеризует личную заинтересованность автора; 

• VIII критерий -оценка качества проведения презентации;  
• IX критерий позволяет оценить качество проектного продукта;  
• X критерий дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы 

проекта.Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные 
компе-  

тентности учащихся (мыслительные, информационные), общеучебные умения и навыки (ин-
теллектуальные, организационные коммуникативные) и проектные умения (проблематиза-ция, 

целеполагание, планирование, реализация имеющего плана, самоанализ, рефлексия). 
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Применение предметных знаний, умений и навыков соответствует методическим задачам. Они 

отражены в критериях 9 и 10.  
 системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений. 

Критерий I. Обоснование и постановка цели,планирование путей ее достижения(максимум8 
баллов).  
• Цель не сформулирована 0 баллов; 

• Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1-2 балла; 

• Цель определена, но план ее достижения дан схематично 3-4 балла; 

• Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 6 баллов;  
• Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения, проект выполнен 

точно и последовательно в соответствии с планом 7-8 баллов; 
 

Критерий II. Разнообразие использованных источников информации(максимум6баллов).  

• Использована минимальная информация 0 баллов; 

• Большая часть представленной информации не относится к сути работы 1-2 балла;  
• Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

количества соответствующих источников 3-4 балла;  
• Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих 

источников 6 баллов. 
 

Критерий III. Соответствие выбранных средств цели(максимум6баллов).  

• Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 баллов;  
• Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые 

средства 1-2 балла;  
• В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 

подходящие, но не достаточные 3-4 балла;  
• Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно 

6 баллов. 
 

Критерий IV. Анализ процесса и результата работы(максимум8баллов).  

• Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение 
к теме проекта 0 баллов;  

• Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности 
творческого подхода 1-2 балла; 

• В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд на 
тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа 3-4 балла;  

• Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами 

аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок 6 баллов; 
 

• Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 7-8 баллов. 

 

Критерий V. Соответствие требованиям оформления(максимум6баллов).  

• Письменная часть проекта отсутствует (проекта нет, есть презентация) 0-2 балла;  
• Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 3-4 балла;  
• Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 6 Баллов. 
 

Критерий VI. Анализ процесса и результата работы(максимум6баллов).  
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• Не предприняты попытки проанализировать работу 0 баллов;  
• Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы 1-2 балла; 

• Представлен последовательный, подробный обзор, заявленных целей 3-4 балла;  
• Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуаций 6 

баллов. 

 

Критерий VII. Личная заинтересованность 
автора(максимум6баллов).Работа шаблонная, показывающая формальное 
отношение автора 0 баллов;  
Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта 

1-2 балла;  
Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе 3-4 балла; 
Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную заинтересованность и во-
влеченность автора 6 баллов. 

 

Критерий VIII. Качество проведения презентации(максимум6баллов).  

• Презентация не проведена 0 баллов;  
• Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

слушателей 1-2 балла;  
• Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 3-4 

балла;  
• Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 6 баллов. 

 

Критерий IX. Качество проектного продукта(максимум6баллов).  

• Проектный продукт отсутствует 0 баллов; 

• Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике 1-2 балла; 

• Продукт не полностью соответствует требованиям качества 3-4 балла;  
• Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 6 баллов. 
 

Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта(максимум6баллов).  

• Тема проекта не раскрыта 0 баллов; 
 

• Тема проекта раскрыта фрагментарно1-2 балла;  
• Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 3-4 

балла;  
• Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме 

проекта 6 баллов. 

 

 

Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Учащийся может набрать за 
работу над проектом максимум 64 балла. Затем набранная сумма баллов выражается в про-

центах от их максимально возможного количества и переводится в отметку по пятибальной 
шкале.  

проценты оценка отметка 

0-14% Очень плохо 1 

15-29% Плохо 2 

30-44% Посредственно 3 

45-59% Удовлетворительно 3 

60-74% Хорошо 4 
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76-89% Очень хорошо 4 

90-100% Отлично 5 

 

Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет 

оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая показы-
вает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким образом оценка 

достаточна объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы, по-
казывает, что необходимо совершенствовать.  

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собствен-

ной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или минимальные 
баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит поработать. Таким 

образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить педагогическую эффек-
тивность проектного метода обучения.  

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные особенно-
сти учащихся. Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта 
можно условно разделить на три части:  

• ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах); 

• исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах);  
• контролирующая.  

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презен-

тованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защи-

ты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 

 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  
 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в лицее. В 

этой связи, обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

МБОУ «ФМЛ» в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся:  
• уроки по предметам «Введение в информатику», «Основы информатики и ИКТ», «Инфор-

матика»;  
• уроки по другим предметам учебных планов 8,9 классов; 

• кружки «Проектная деятельность», «Робототехника», «Техническое конструирование»; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  
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• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпола-
гающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графиче-

ских объектов;  
• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями всех 

учителей-предметников и воспитателей МБОУ «ФМЛ». 
 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ(блоки 

компьютера,устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использова-нием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; по-лучение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного под-ключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с ос-новными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных про-грамм, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная спо-собность выбранного канала и пр.); вывод информации 

на бумагу, работа с расходными ма-териалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

дляфиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-

сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природ-

ного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материа-ла с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществле-ние 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и со-

держания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных эле-

ментов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска инфор-

мации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова-

тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интер-

нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
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информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по-

строение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин-

тернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в раз-

личных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование раз-

личных определителей; формирование собственного информационного пространства: созда-

ние системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет.  
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,род-

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющими-

ся фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-

ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравни-

ванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абза-

цев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертек-

стовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собст-

венных информационных объектов.  
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помо-щью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющи-мися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-ментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различ-ных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, род-ства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики.  
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звуча-
ния (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов. «Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схем и т.д.,самостоятель-ное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, вы-

деление в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна со-

общения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презента-ции 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
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организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для само-

стоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (кла-

виатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведе-

ние естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.  
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирова-

ние с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, исполь-

зование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательноговзаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формиро-вание портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; рабо-та в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное от-ношение к частной информации и информационным правам других 

людей.  
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 
в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресур-сов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежела-тельно. 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в об-

ласти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты мо-

гут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций.  
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:  

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

o получать информацию о характеристиках компьютера;  
o оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-
собность выбранного канала и пр.);  
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o соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-
ных технологий;  

o входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты;  

o соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-
жения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет:  
  создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов;  
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые  

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поис-

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

частности, использовать различные определители;  
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них.  
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-
лом средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы.  
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-
дактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возмож-
ностей специальных компьютерных инструментов;  

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

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:  
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобально-
го позиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-
токамера, видеокамера);  

  использовать программы-архиваторы.  
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 
 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающий-ся 

сможет:  
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 
 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
моделировать с использованием средств программирования. 

 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет:  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль-

ных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несо-

вместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов, научных 

руководителей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут стро-
иться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. В 
МБОУ «ФМЛ» реализуются следующие формы сотрудничества:  

• договор с АУ УР «Республиканский центр информатизации и оценки качества обра-

зования» о взаимовыгодном сотрудничестве по организации работы кружка «Робото-

техника» в рамках внеурочной деятельности в 6-8 классах, организации участия уча-

щихся МБОУ «ФМЛ» в республиканских соревнованиях по робототехнике, органи-

зации участия руководителя кружка в республиканских семинарах и НПК по робото-

технике;  
• договор о сотрудничестве с научным руководителем (преподавателем УдГУ Мерзля-

ковым В.В.) по оказанию платных образовательных услуг «Решение олимпиадных и 

конкурсных задач по математике» в 8,9 классах;   
• договор с ФГБОУ ВПО «ГГПИ им В.Г.Короленко» о взаимовыгодном сотрудничест-

ве (привлечение преподавателей института в качестве консультантов, научных руко-
водителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студен-  

там); 

• договор о сотрудничестве с АОУ ДПО «Институт развития образования» УР по ока-  
занию консультационной, экспертной, научной поддержки в рамках организации по-
вышения квалификации; 

• договор о сотрудничестве с «ДДК» по организации работы кружка 
«Микроэлектроника», «Робототехника» для 9 классов; 

• договор о сетевом взаимодействии с Глазовским политехническим колледжем по 
организации работы кружка «Мехатроника» для 9 классов.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает про-
ведение: научных семинаров, научно-практических конференций, консультаций, круглых 
столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая фор-

мирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  
Требования к условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной  
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры МБОУ «ФМЛ» имеют необходимый уровень подготовки для  
реализации программы УУД:  
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы;  
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные введению ФГОС;  
• педагоги принимали участие в работе Педагогического совета, посвященного особенно-

стям применения разработанной программы по УУД;  
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• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в со-
ответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-
тельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  
• наличие позиции воспитателей, владеющих навыками тьюторского сопровождения обу-

чающихся;  
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности.  
Кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации Основной образова-

тельной программы основного общего образования для 8,9 классов представлено в соответ-

ствующих пунктах организационного раздела данной Основной образовательной программы. 
 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся 
 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной органи-
зации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
Основнойобразовательной программы основного общего образования» целевого раздела. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 

образовательных отношений, то есть информативна для администрации лицея, педагогов, 
родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образо-
вательных отношений.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД  

• учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий.  

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 
последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее по-
средством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов  Способы коррекции  

Негативное  реагирование  отдельных  уча- Система ознакомительных занятий и роди- 

щихся и родителей на нововедения тельских собраний, психолого- 

 педагогическая поддержка программы 

Негативное отношение ряда учителей к но- Методическое   сопровождение педагогов, 

вовведениям индивидуальная  работа,  проведение  Педа- 

 гогических советов  

Неэффективное использование некоторыми Повышение профессиональной компетент- 

учителями нового для них содержания об- ности педагогов через прохождение курсов 

разования, способов достижения планируе- повышения  квалификации, обучающих  се- 

мых  результатов,  современных  образова- минаров, мастер-классов, участие в работе 

тельных технологий Педагогических советов, проведение и по- 

 сещение открытых уроков  
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Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 
конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, также 
свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной школы. 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД);  
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на осно-ве 

рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде со-
циальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некото-

рая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  
При оценке УУД применяется технология формирующего (развивающего оценивания),в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Измерители достижения требований стандарта охватывают содержание основных раз-  
делов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 
учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы 
предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей.  

Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 
функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 
знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 

жизненных проблем и принятия обоснованных решений).  
 В основной школе главным результатом образования является:  

• формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 
коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой;  

• подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 
образовательной траектории;  

• приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании лю-

бого предмета является процесс последовательного преобразования действия от внешней ма-

териальной формы к внутренней через речевые формы (интериоризация). Чем больше воз-

можности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполне-

ния учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание 

внешнего действия во внутренний личностный план.  
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у уча-
щихся, соответственно, выступают:  

• Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
• Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития ме-

тапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-
стью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. 
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Свойства действий, подлежащие оценке,включают уровень(форму)выполнения дей-

ствия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  

• в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 
(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия;  

• действие в словесной, или речевой, форме; 

• действие в уме - умственная форма действия. 
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как раз-

вернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для вы-

полнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для дос-

тижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенно-сти 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выде-ления, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, 

приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может быть за-

учено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных свя-

зей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) –возможность отражения в речи,т.е.в системе соци-

альных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для вы-

полнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 

степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимися дейст-

вия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функ-

ционально-структурной и содержательной характеристиках, понимания адекватности спосо-ба 

действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 

действия. 

Освоенность или мера освоенности действия характеризует его временные характери-
стики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степе-
ни автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создается банк оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. Банк может включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ; тесты и компьютер-

ные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов, а также иные фор-

мы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответ-

ствующую подготовку, используются стандартизированные тесты с дополнительным творче-

ским заданием и рейтинговая система оценки. 
 

Стандартизированный тест –это тест,производимый в максимально унифициро-

ванных условиях. Данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетен-

ций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариан-

тов ответа) и включает в себя творческое задание. Стандартизированные тесты с творческим 

заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, 

и для итогового контроля. 
 

Модульно-рейтинговая система –это метод,при котором учебный материал разделя-

ется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых преду-
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сматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы оцениваются в ба-

лах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подхо-

дит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки 

учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений постав-

ленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы. Каждый модуль вклю-

чает обязательные виды работ – лабораторные, практические, семинарские занятия, домаш-ние 

индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиа-де, 

написание реферата, выступление на конференции, участие в научно-исследовательской 

работе, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных ла-

бораторных работ). 
 

Портфолио учащихся -комплексы индивидуальных учебных достижений 
учащихся.Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – 
новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 
процесса препода-вания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет 
выяснить не только то,что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает 
к диалогу между учи-телем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно 
будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.  

Метод развивающейся кооперации.Для него характерна постановка 
задач,которыетрудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, 

объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами 

данной тех-нологии обучения являются:  

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 
 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «гене-

ратор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через 

каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способно-

стей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, 

т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами других 

групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискус-

сия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать истинность своего 

варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риториче-ские 

навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель преры-вает 

дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 
 

Метод проектов –это совокупность учебно-познавательных приемов,которые позво-
ляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обя-
зательной презентацией этих результатов».  

 В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

• Подготовка. Определение темы и целей проекта.  
• Планирование. Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчѐта). Установление 
процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды.  
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• Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструмен-
ты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

• Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка выво-
дов.  

• Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, письмен-
ный отчет.  

• Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности уча-
щегося. 

 

Деловая игра. Это метод,предполагающий создание нескольких команд,которые со-

ревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изобра-

жать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов из-

бирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в коман- 

де, находить выход из неординарных ситуаций. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 

действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельство-

вать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя 

принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтверди-

лась. 

 С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифферен-

цированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индиви-
дуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обрат-

ную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 
программы.  

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:  
• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  
• использование критериальной системы оценивания;  
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внеш-ней 
оценки в каждом следующем классе уровня основного общего образования;  

• субъективные и объективные методы оценивания, стандартизованные оценки;  
• интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдель-ных 

аспектов обучения (например, формирование умений и навыков, речевых навыков, навыков 
работы с информацией);  

• самоанализ и самооценку обучающихся;  
• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирова-

ния, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития сво-
его собственного процесса обучения;  

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общи-ми 
и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 
информации. 

 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе эксперт-ной 
оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

 

Критерии низкий  средний высокий 

(формы УУД)     

Выделять     

Называть     
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Читать     

Описывать     

Объяснять     

Формализовать     

Моделировать     

Создавать     

Оценивать     

Корректировать     

Использовать     

Прогнозировать     
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Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необ-

ходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществле-
ние учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

 процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учиты- 

ваются следующие уровни сформированности УУД:  
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-
произведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ-
яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-
полнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-
ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Уровни развития контроля 

Уровни  Показатель     Дополнительный  
   

сформированности 
  

диагностический признак 
 

      

Отсутствие  кон-  Ученик не контролирует учебные  Ученик  не  умеет  обнаружить  и 

троля   действия,  не  замечает  допущен-  исправить ошибку даже по прось- 

   ных ошибок     бе учителя, некритично относится 

        к исправленным ошибкам в своих 

        работах  и  не  замечает  ошибок 

        других учеников   

Контроль на  Контроль носит случайный непро-  Действуя  неосознанно,  предуга- 

уровне  непроиз-  извольный характер, заметив  дывает правильное направление 

вольного  внима-  ошибку, ученик не может обосно-  действия;  сделанные  ошибки  ис- 

ния   вать своих действий    правляет  неуверенно,  в  малозна- 

        комых  действиях  ошибки  допус- 

        кает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный  Ученик осознает правило контро-  В  процессе  решения  задачи  кон- 

контроль на  ля, но одновременное выполнение  троль  затруднен,  после  решения 

уровне произ-  учебных действий и контроля за-  ученик может найти и исправить 

вольного  внима-  труднено; ошибки ученик исправ-  ошибки, в многократно повторен- 

ния   ляет и объясняет    ных действиях ошибок не допус- 

        кает    

Актуальный  В процессе выполнения действия  Ошибки исправляет самостоя- 

контроль на  ученик ориентируется на правило  тельно, контролирует процесс ре- 

уровне произ-  контроля  и успешно использует  шения задачи другими учениками, 
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 вольного  внима- его  в  процессе  решения  задач, при решении новой задачи не мо-  

 ния   почти не допуская ошибок жет скорректировать правило кон-  

          троля новым условиям   

 Потенциальный Решая новую задачу, ученик при- Задачи,  соответствующие  усвоен-  

 рефлексивный меняет старый неадекватный спо- ному  способу,  выполняются  без-  

 контроль   соб,  с  помощью  учителя  обнару- ошибочно. Без помощи учителя не  

    живает  неадекватность  способа  и может обнаружить несоответствие  

    пытается ввести коррективы усвоенного  способа  действия  но-  

          вым условиям     

 Актуальный Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие вы-  

 рефлексивный ошибки,  вызванные  несоответст- полняемых действий способу, при  

 контроль   вием усвоенного способа действия изменении  условий  вносит  кор-  

    и  условий  задачи,  и  вносит  кор- рективы в способ действия до на-  

    рективы     чала решения     

      Уровни развития оценки     

 Уровень   Показатель   Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оцен- Ученик не умеет, не пытается и не Всецело полагается на отметку учи- 

 ки   испытывает потребности в оценке теля, воспринимает ее некритически 

    своих  действий  –  ни  самостоя- (даже в случае явного занижения), 

    тельной, ни по просьбе учителя не   воспринимает аргументацию 

          оценки; не может оценить свои си- 

          лы  относительно  решения  постав- 

          ленной задачи     

 Адекватная рет- Умеет самостоятельно оценить Критически  относится  к  отметкам 

 роспективная свои действия  и содержательно учителя;  не  может  оценить  своих 

 оценка   обосновать правильностьили возможностей  перед решением но- 

    ошибочность результата, соотнося вой задачи и не пытается этого де- 

    его со схемой действия   лать; может оценить действия дру- 

          гих учеников     

 Неадекватная Приступая к решению новой зада- Свободно и аргументированно оце- 

 прогностическая чи,  пытается  оценить  свои  воз- нивает  уже  решенные  им  задачи, 

 оценка   можности  относительно  ее  реше- пытается оценивать свои возможно- 

    ния,  однако  при  этом  учитывает сти  в решении  новых задач, часто 

    лишь факт того, знает ли он ее или допускает ошибки, учитывает лишь 

    нет, а не возможность изменения внешние  признаки  задачи,  а  не  ее 

    известных ему способов действия структуру, не может этого сделать 

          до решения задачи    

 Потенциально Приступая к решению новой зада- Может с помощью учителя обосно- 

 адекватная про- чи,  может  с  помощью  учителя вать свою возможность или невоз- 

 гностическая оценить  свои  возможности  в  ее можность  решить стоящую перед 

 оценка   решении, учитывая изменения из- ним задачу, опираясь на анализ из- 

    вестных ему способов действий вестных ему способов действия; де- 

          лает это неуверенно, с трудом   

 Актуально адек- Приступая к решению новой зада- Самостоятельно обосновывает  еще 

 ватная прогно- чи, может самостоятельно оценить до решения задачи свои силы, исхо- 

 стическая оценка свои  возможности  в  ее  решении, дя из четкого осознания усвоенных 

    учитывая изменения известных способов  и  их вариаций,  а также 

               



186 
 

 способов действия границ их применения 

Ожидаемый результат реализации программы развития УУД  
Для педагога Программа развития УУД:обеспечит инновационное планирование об-

разовательной деятельности на уровне основного общего образования, дополнив традицион-
ное содержание учебно-воспитательных программ, конкретизирует требования к результатам 
основного общего образования, обеспечит необходимый уровень преемственности основного 
и среднего общего образования.  

Для обучающихся Программа развития УУД обеспечит формирование:  

• адекватной школьной мотивации; 
• мотивации достижения; 

  

• основ гражданской идентичности; 
• рефлексивной адекватной самооценки; 

  

• функционально-структурной учебной деятельности; 
  

• произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 
 

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровнямобщего образования обеспечивается за счет принятия в педагогическом коллективе 
общих ценностных оснований образования, в частности:  

• ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
фомиро-вание умения учиться;  

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;  
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательной деятельности (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО разработаны рабочие 

программы учебных предметов, которые являются приложением к данной Основной образо-
вательной программе. 

 

№ п/п Класс  Предмет Составители 

Рабочие программы по учебным предметам обязательной части учебного плана 

1 8 Русский язык Морозова А.Н. 

2 Литература  Морозова А.Н. 

3 Родной язык (русский)  Морозова А.Н. 

4 Родная литература (русская) Морозова А.Н. 

5 Иностранный язык (английский) Князева А.Д., Исупова О.В. 

6 Алгебра Загурская А.А. 

7 Геометрия Загурская А.А. 

8 Информатика Вихарева Е.М. 

9 История России. Всеобщая исто- Арасланов Р.Р. 

 рия  

10 Обществознание Сясегова В.В. 

11 География Чиркова Т.Г. 

12 Биология Химич Л.Г. 

13 Физика Иванов Ю.В. 

14 Химия Южанина Е.А. 

15 Музыка Булдакова О.Ю. 

16 Изобразительное искусство Кропотина О.В. 

17 Технология Дерендяев К.Л., Кропотина О.В. 

18 Физическая культура Захарова О.Н., Ипатов С.А. 

19 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Волков С.А. 

20 9 Русский язык Юрпалова А.С. 

21 Литература Юрпалова А.С. 

22 Родной язык (русский) Юрпалова А.С. 

23 Родная литература (русская) Юрпалова А.С. 

24 Иностранный язык (английский) Бузанакова О.Ю. 

25 Алгебра Шихова Н.В., Яковлева О.В. 

26 Геометрия Шихова Н.В., Яковлева О.В. 

27 Информатика Трефилова А.В. 

28 История России. Всеобщая исто- Арасланов Р.Р. 

 рия  

29 Обществознание Сясегова В.В. 

30 География Чиркова Т.Г. 

31 Биология Химич Л.Г. 

32 Физика   Никитина Е.Р., Иванов Ю.В. 

33 Химия Южанина Е.А. 

34 Физическая культура Захарова О.Н., Ипатов С.А. 

35 

Основы безопасности жизнедея- Волков С.А. 

 тельности   
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Рабочие программы по учебным предметам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

36 8 Физика в задачах Никитина Е.Р. 

37 9 Физика в задачах Никитина Е.Р. 
 
 
 
 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Особенности организуемого образовательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ «ФМЛ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания через создание в лицее детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «ФМЛ» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений. 

Важное отличие лицея от других образовательных организаций – система освобожденных 

от учебной нагрузки воспитателей, профессионально занимающихся воспитанием детей, 

оказанием педагогической поддержки ребенку, семье, классу.  

Воспитатель работает с двумя классами разного возраста. Содержание деятельности 

воспитателя непосредственно связано с основными сферами жизнедеятельности ребенка – 

развитие способностей через различные виды деятельности, сохранение и укрепление 
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физического и психического здоровья школьников, умение строить свои отношения с 

окружающим миром, развитие способностей во внеурочное время, в сфере дополнительного 

образования.  

Воспитатель помогает родителям правильно выстроить взаимоотношения с  ребенком  в 

процессе адаптации к новым условиям и к новой социальной роли. Выступает посредником 

между ребенком и образовательным учреждением, семьёй, средой, органами власти; 

способствует реализации прав и свобод обучающихся, созданию комфортной и безопасной 

обстановки, обеспечению охраны жизни и здоровья. Способствует развитию талантов, 

умственных и физических способностей обучающихся во внеурочное время.  

Воспитатель систематически оценивает успешность обучения, динамику личностного 

развития ребенка в течение всех лет обучения, что позволяет ему определять направления 

образовательно-воспитательной работы с каждым ребенком и детским коллективом на 

протяжении всего периода обучения, а также анализирует результативность образовательно-

воспитательной работы в классе. 

2.3.2.    Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной 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 

российского народа.  

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания – личностное 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 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения 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 стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровню основного общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых 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 оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

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 

микроклимата в своей собственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату 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 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 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.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал воспитателя в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в лицее волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Инвариантные модули. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
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-общешкольные праздники, творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной организации, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров; 

-разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

- курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

- занятия в музее Родиноведение МБОУ ДО «ДЮЦ» «Музейный калейдоскоп»; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению:  

- посещение музеев и выставок, экскурсионные поездки по Удмуртии 

- сотрудничество с Центром культуры и туризма Глазовского района; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: 

проведение Всероссийской олимпиады школьников, 8,9 классы 

- участие в дистанционных олимпиадах, 8,9 классы 

- курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность»,6 классы  

- курс внеурочной деятельности «Техническое конструирование», 7 классы 

- курс внеурочной деятельности «Тайны химических превращений», 9 классы 

- курс внеурочной деятельности «Мир информатики», 6 классы 

- участие в турнирах математических игр, физических экспериментов, 8,9 классы 

- участие в интеллектуальных играх, 8,9 классы 

- курс внеурочной деятельности «Играллион», 7 классы 

- курс внеурочной деятельности «Я и экзамен», 9 классы 

- курс внеурочной деятельности «Я и моя профессия», 8-9 классы 

- курс внеурочной деятельности: «Твои возможности», 6 классы 
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- курс внеурочной деятельности «Осколки в сердце», 8 классы 

- курс внеурочной деятельности «Культура общения», 6 классы 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

- Трудовые десанты, акции, субботники, генеральные уборки, сбор макулатуры; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

- проведение концертов, мероприятий 

- курс внеурочной деятельности «Музыкальный кружок», 8,9 классы 

- участив в конкурсах, выставках, фестивалях; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: 

- ярмарка «#Часть History» 

- посещение музеев 

- краеведческие экспедиции 

- участие в историко-краеведческих играх, конкурсах, мероприятиях 

- участие в олимпиадах, викторинах; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

- участие в городских соревнованиях «Кубок Надежды» (4 вида спорта) 

- курс внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», 7-9 классы 

- участие в городской спартакиаде школьников (9 видов спорта) 

- курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»,6 классы. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает:  

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет лицейских 

страшеклассников или др.), избранных обучающимися; 

-представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

-участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

-организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных мероприятий, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 
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-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

-индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривает:  

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

-экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

-организацию и проведение церемоний поднятия государственного флага Российской 

Федерации; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 



194 
 

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, зон 

активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий;  

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Совете лицея; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

-работу родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, обмениваться опытом;   

-родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает:  

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
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-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями;  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

-разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 -профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

-реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

При реализации раздела «Социальное партнерство» лицей сотрудничает со 

следующими организациями: 

• МБОУ ДО «ДЮЦ» 

• МБОУ ДО «ДЮСШ-1» 

• МБОУ ДО «ДЮСШ-2» 

• МБУК «Краеведческий музей» 
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• Музей-заповедник УР «Иднакар» им. М. Ивановой 

• Библиотека «Зеленый мир» 

• АО «ЧМЗ» 

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Вариативные модули 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение 

собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Основные направления деятельности клуба:  

• организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

• привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

• вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 
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дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

• подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

Дополнительное образование 

Воспитание на занятиях дополнительного образования осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализовываться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально 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.  

Детские общественные объединения 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• согласие, заключаемое между ребенком и детским общественным объединением. 

Согласие представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;   

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах:  

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, воспитателями, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
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• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий;  

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• деятельности по профориентации обучающихся 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

 
 
 

2.4. ПРОГРАМА РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

2.4.1. Нормативно-правовая база организации работы с одаренными детьми 
 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели. Сегодня нужны интеллектуально развитые 

граждане, которые в будущем смогут определять пути экономического и политического развития 

страны. Соответственно общество нуждается в школе, которая может подготовить делового 

человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, обладающего 

нравственной позицией, широтой компетенций. Талантливые, одарѐнные люди являются 

мощным ресурсом общественного развития. Они способны обеспечить нашей странесоциальное, 

культурное и духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об одарѐнных детях сегодня 

– это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем. 

 В Российской Федерации создана нормативно-правовая база работы с одаренными 

детьми, которая включает: 

 Федеральный закон «Об образовании»,который предусматривает 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность Основных образовательных программ; 

- вариативность содержания Основных образовательных программ соответствующего уров-

ня образования; 

- возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей учащихся; 

- государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязатель-ных 

требований к условиям реализации Основных образовательных программ и результа-там 

их освоения. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты. 

- Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-ния»; 
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- Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государст-венного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования". 

ФГОС предусматривает создание условий для повышения качества образования в шко- 

лах России. Открывается перспектива для достижения новых образовательных результатов, 

обеспечивающих готовность современной школы к удовлетворению образовательных по-

требностей личности, общества и государства. ФГОС являются совершенно новым докумен-

том для образования. Новизна заключается в концепции, методике, в системе требований к 

структуре, условиям реализации и результатам освоения Основных образовательных про-

грамм. Внедрение и реализация данного документа подразумевает иные подходы к образо-

вательной деятельности. Требуются и новые подходы к созданию образовательного про-

странства, другой методики преподавания. Поэтому очень важно, чтобы учитель владел 

современными компетенциями в своей деятельности. Сохранение и развитие одарѐнности 

детей это важнейшая проблема нашего общества и перед учителем стоит основная задача – 

способствовать развитию личности ребенка. 
 

 Нормативная база образовательной организации: 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Физико-

математический лицей»; 

- Программа развития МБОУ «ФМЛ» на 2020-2025 учебные года; 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг Муниципальным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением «Физико-математический лицей»; 

- Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ  «Физико-математический лицей»; 

- Положение об участии в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях разно-го 

уровня учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Физико-

математический лицей»; 

- Положение о Научном обществе учащихся МБОУ «Физико-математический лицей»; 

- Положение о школьном туре научно-практической конференции МБОУ «Физико-

математический лицей»; 

- Порядок проведения школьного этапа всероссийской многопредметной олимпиады 

школьников МБОУ «Физико-математический лицей»; 

- Положения о Портфолио учащегося МБОУ «Физико-математический лицей»; 

- Положение о поощрении обучающихся Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Физико-математический лицей»; 

- Положение о стимулирующих и иных выплатах работникам МБОУ «ФМЛ»; 

- Положение о Портфолио педагога МБОУ «Физико-математический лицей». 
 

 

2.4.2. Основные понятия детской одаренности. Психологические особенности 

одаренных детей 

 

Проблема одаренности занимала человека с давних времен. Именно в античную эпоху 

зародились такие понятия, как «гений» и «талант», которые вплоть до XIX века прочно ут-

вердились в научных трактатах. В античные времена некоторые философы полагали, что та-

лант – это «божий дар». К таким философам относились Платон, Сенека, Демокрит. Одарен-

ный или гениальный человек, согласно античным философам обладал истинным знанием. 

В Средние века понятием «одаренность» обозначались врожденные, дарованные Богом 

способности. Считалось, что одаренность либо присуща человеку, либо ее нет. Развитием 

одаренности специально никто не занимался. 
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Интерес к явлению одаренности появился в эпоху Возрождения вместе с интересом к 

творчеству. И это не случайно. Эпоха Возрождения дала миру таких титанов мысли, как Лео-

нардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Мишель Монтень, Николай Коперник, Николо 

Макиавелли, Данте Алигьери, Вильям Шекспир и др. Феномен появления именно в эпоху 

Возрождения огромного количества одаренных и гениальных людей вызывал у многих фило-

софов вопрос: «Что есть одаренность и гениальность?». Но единого ответа на эти вопросы 

найдено не было. 

Создание концепции одаренности началось на рубеже XIX и XX веков. Выдающийся 

английский ученый Френсис Гальтон первым в книге «Наследственность таланта, ее законы 

 и последствия» попытался доказать экспериментальным путем, что выдающиеся способности 

являются результатом действия наследственных факторов. Позже было установлено, что ода-

ренность во многом зависит от воспитания, условий получения образования, жизненного 

уровня и других факторов в жизни человека. 

В отечественной науке одним из первых определение понятия «одаренность» дал в 1940 

году в своей статье «Способности и одаренность» Борис Михайлович Теплов. По его мнению, 

одаренность следует понимать как своеобразное сочетание способностей и факто-ров среды, 

от которых зависит возможность достижения успеха. 

В настоящее время достаточно широко используются такие понятия как индивидуаль-

ность, одаренность, талант, одаренные дети и детская одаренность. Рассмотрим их, выстроив 

такую логическую цепочку: индивидуальность - способность - одаренность - талант. 
 

Понятие «индивидуальность»обозначает неповторимость определенных призна-ков, 

своеобразие психики, неповторимость и уникальность присущих конкретному чело-веку 

и отличающих данного человека от всех иных, принадлежащих к тому же виду. 

Как правило, словом «индивидуальность» определяют главную особенность личности, 

делающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален каждый ребенок, но индивидуаль-

ность одних проявляется очень ярко, броско, красиво, других - маловыразительно, малоза-

метно. 

Условием формирования индивидуальности является среда, в которой ребенок растет, 

ассоциации, накопленные в детстве, особенности воспитания. Быть индивидуальностью - 

значит уметь думать по-своему, вносить что-то новое. 

Педагоги должны понимать, что индивидуальность ребенка формируется под влиянием 

трех основных факторов: 

• Это наследственность и физиологические особенности. Наследственность сохраняет и пе-

редает внешние черты человека. Физиология человека говорит о том, что в людях очень 

много общего, определяющего их поведение. 

• Факторы окружающей среды, формирующие индивидуальность. Сильное влияние на ин-

дивидуальность человека оказывает культура и социальное окружение. Индивидуальность 

определяется семьей, в которой человек воспитывается. На индивидуальность оказывает 

сильное влияние детский сад, школа, общественные организации. 

• Индивидуальность оказывает влияние на свое собственное формирование и развитие. Свя-

зано это с тем, что человек с детства играет активную роль в собственном развитии и не 

является только исключительно продуктом наследственности и окружения. 

Очень  важными  в  определении  индивидуальности  личности  являются  способности. 
 

Способность можно рассматривать как индивидуально-психологические особенности, 

являющиеся условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. 

Когда учащиеся в одинаковых условиях достигают различных успехов в освоении и вы-

полнении какой-либо деятельности, говорят о наличии соответствующих способностей у од-

них и их отсутствии у других. 
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Способности можно разделить на две группы: общие способности, которые проявляют-

ся в большинстве основных видов человеческой деятельности, такие как внимание, память, 

сообразительность, и специальные способности, которые проявляются только в отдельных 

видах деятельности, например, игре на музыкальных инструментах, рисовании, пении. 
 

В школе у учащихся прослеживается связь способностей со знаниями и умениями, и 

учителю необходимо отличать способности от знаний и умений. В основе знаний и умений 

лежат приобретенные и закрепленные системы временных связей в коре головного мозга. 

Примером может быть знание таблицы умножения, правил правописания. Способностями же 

называются основанные на специальных особенностях нервной деятельности свойства лич-

ности, которые позволяют хорошо выполнять данную деятельность. Однако нельзя отрывать 

способности от знаний. Между ними существует характерная взаимная зависимость: способ-

ности облегчают усвоение знаний, а овладение знаниями содействует развитию способно-стей. 

Если наблюдается сочетание ряда способностей, которые обеспечивают успешное вы-

полнение определенной деятельности, то можно говорить об одаренности. 

Слово одаренность происходит от слова дар. Одаренным, умным человеком всегда на-

зывали того, кто был способен к выдающимся достижениям, мог найти интересный, неожи-

данный выход из сложных ситуаций, создать что-то принципиально новое, легко приобретал 

новые знания, делал то, что другим не доступно. Одаренность–это системное,развиваю-

щееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достиже-

ния человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или не-

скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 
 

Одаренный ребенок – тот, который выделяется яркими, очевидными, иногда вы-

дающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

В наше время выражение «одарѐнные дети» употребляется весьма широко. Если ребѐ-нок 

обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, значительно пре-восходит 

сверстников, его могут называть одарѐнным. Все одарѐнные дети учатся легко, бы-стро и очень 

успешно. Одаренных детей можно назвать нестандартными детьми. У них своимысли, своя 

позиция, которая отличается от общепринятой точки зрения. Они иногда увле-каются тем, что 

непонятно ни сверстникам, ни родителям. 

Характерными особенностями, основными отличиями одаренных детей являются от-

личная память, необычайная внимательность, любознательность, абстрактное мышление, 

стремление к постижению нового. У таких детей более высокая скорость мышления, умение 

прослеживать причинно-следственные связи и классифицировать информацию. Одаренных 

детей отличают умение широко пользоваться накопленными знаниями. Ранняя речь, большой 

словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение 

ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. 

В педагогике детская одаренность рассматривается по времени ее проявления. Заме-

ченная у ребенка одаренность психологами, педагогами, родителями, называют актуальной 

одаренностью. Детская одаренность, которая не сразу заметна для взрослых, называется по-

тенциальной одаренностью. 

 В педагогике выделяется несколько категорий одаренных детей. 

• Учащиеся с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

• Учащиеся с признаками специальной умственной одаренности в определенной области на-

ук и конкретными академическими способностями. 

• Учащиеся с высокими творческими способностями. 

• Учащиеся с высокими лидерскими способностями. 
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• Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и особенностью психи-

ческого склада. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в 

какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной 

сфере.Если учащийся занимается какой-либо деятельностью с любовью, постоянно 

совершенству-ет, реализуя все новые замыслы, рожденные в процессе самой работы, и в 

результате получа-ет новое, значительно превышающее первоначальный замысел, то можно 

говорить о том, что это талант или творческая одаренность. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием каче-

ственно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчест-

ва. 
 

Психологические особенности детей, демонстрирующих одаренность: 

• Одаренные дети способны заниматься несколькими делами сразу. Они очень любопытны, 

активно исследуют окружающий их мир и не терпят каких-либо ограничений своих иссле-

дований. 

• В раннем возрасте они способны прослеживать причинно-следственные связи, делать пра-

вильные выводы, а также строить альтернативные модели и системы происходящих собы-

тий. 

• Одаренные дети часто «перескакивают» через последовательные этапы своего развития. 

• У них отличная память, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. 

• Они рано начинают классифицировать поступающую к ним информацию и собственный 

опыт, с удовольствием отдаются коллекционированию. При этом их целью является не 

приведение коллекции в идеальный и достаточно постоянный порядок, а реорганизация, 

систематизация еѐ на новых основаниях. 

• У одаренных детей большой словарный запас, они с удовольствием читают словари и эн-

циклопедии, придумывают новые слова и понятия. 

• Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью, с удовольст-

вием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навя-

зывают готовый ответ. 

• Одаренный ребенок способен длительное время концентрировать свое внимание на одном 

деле, он буквально погружается в свое занятие, если оно ему интересно. 

• Одаренным и талантливым детям присуще сильно развитое чувство справедливости, они 

одинаково сильно реагируют на далекие проблемы, увиденные по телевизору, и на испы-

танную лично несправедливость со стороны окружающих. У одаренных детей хорошо 

развито чувство юмора. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока еще не по воз-

расту, и в решении некоторых из них добиваются успеха. 

• Ранняя одаренность детей может прослеживаться при интересе к чтению,математике 

иестествознанию.Ребенок часто выбирает своим занятием чтение,использует 

богатыйсловарный запас и сложные синтаксические структуры, подолгу сохраняет 

внимание, ко-гда ему читают. Он способен долго удерживать в памяти символы, буквы и 

слова, прояв-ляет необыкновенный интерес к написанию имен, букв и слов, демонстрирует 

умение чи-тать. 

• При ранней математической одаренности ребенок проявляет большой интерес к вычис-

лениям, измерениям, взвешиванию или упорядочению предметов. Он проявляет необыч-ное 

для своего возраста понимание математических отношений, демонстрирует легкость в 

восприятии и запоминании математических символов. Математически одаренный ребенок 
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часто применяет математические навыки и понятия в процессе занятий, не имеющих от-

ношений к математике. 

• Ранняя одаренность ребенка может проявляться в области естествознания.  Одаренный 

ребенок внимателен к предметам и явлениям окружающей среды, проявляет большой ин-

терес или исключительные способности к классификации, может подолгу сохранять вни-

мание к предметам, связанным с естествознанием и природой. Он часто задает вопросы о 

происхождении или функциях предметов, проявляет большой интерес к естественнонауч-

ным опытам, экспериментам, демонстрирует понимание причинно-следственных связей, 

хорошо схватывает абстрактные понятия. 

Ученые отмечают, что психологические особенности детей, демонстрирующих одарен-

ность, могут рассматриваться лишь как признаки, ее сопровождающие, но необязательно по-

рождающие. Поэтому их наличие служит лишь основанием для предположения об одаренно-

сти, а не для вывода о ее безусловном наличии. Точно так же и отсутствие названных ранее 

признаков не доказывает, что ребенок — бездарность. Не исключено, что его просто не заме-

тили и не оценили. 
 

 

2.4.3. Педагогические и детские проблемы. Способы решения проблем при 

организации работы с одаренными детьми 

Многие взрослые люди думают, что одаренный ребенок, опережающий сверстников по 

уровню интеллекта, обладающий хорошими умственными способностями, не имеет про-блем в 

образовательном учреждении в ходе учебного процесса. Всем кажется, что такому ребенку 

уготовано более счастливое, чем у других детство. В действительности же у одарен-ных детей 

существуют определѐнные сложности и проблемы. 

Проблемы теснейшим образом связаны с такими индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка, как способность, одаренность, талант. Мир ребенка - это великая 

загадка природы. Одаренные дети такие разные, непохожие друг на друга, но одинаково 

встречающиеся с проблемами в своей жизни. Педагогу необходимо понимать, принимать 

ребенка каким он есть, помочь ему полнее раскрыть свои возможности и стать сильнее в этой 

жизни. 

В настоящее время многие ученые и педагоги пытаются решить проблемы одаренных детей 

и вносят большой вклад в понимание проблем, стоящих перед одаренными детьми. Благодаря 

этому, в педагогике сложилась классификация проблем одаренных детей сле-дующим 

образом: 

 Наличие специфических стратегий деятельности. 

У одаренных детей наблюдается своеобразный индивидуальный стиль деятельности, 

который выражается в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одарен-

ному ребенку системой контроля и регуляции своих действий. 
 

Особый тип обучаемости одаренных детей. 

Может проявляться как в высокой скорости и легкости обучения, так и в замедленном 

темпе обучения, но с последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 

умений. 

Протестное поведение. 

Одаренный ребенок иногда выражает протест, если происходит длительное подавление 

его важных потребностей в активности, в демонстрации своих возможностей, лидировании. 

Протесты могут принимать в поведении формы демонстративной защитной агрессии. Такой 

ребѐнок ведѐт себя вызывающе, бурно и недоброжелательно реагирует на действия и оценки 

окружающих. 
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Увлеченность и одержимость одаренных детей. 

У одаренных детей часто прослеживается ярко выраженный интерес к определенной 

сфере деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность этой деятельностью. Наличие столь 

интенсивной склонности к определенному виду деятельности не позволяет ребенку быть ус-

пешным в других областях деятельности. Например, математически одаренный ребенок, не 

уделяет внимание другим школьным предметам, создавая тем самым проблему с успеваемо-стью. 

Негативное отношение к школе. 

Такое отношение часто появляется от того, что учебная программа скучна и неинтерес-

на для одаренных детей. Нарушения в поведении могут появляться потому, что учебный план 

не соответствует их способностям, а изучаемый на уроках материал давно знаком. 

Проблемы общения. 

Одаренным детям нравятся сложные игры, нестандартные ситуации, серьезные увлече-

ния и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого одаренный ре-

бенок не находит друзей среди сверстников, а дружба и общение с более взрослыми людьми 

не позволяет им быть лидерами, и вследствие этого наблюдается нежелание ребенка быть в  

компании, с друзьями, иногда такие дети  оказывается в изоляции, уходят в себя. 

Стандартные правила и требования. 

Одаренные дети, отвергают стандартные требования, не склонны к конформизму, не готовы 

соглашаться с господствующими мнениями и взглядами, общими настроениями, рас-

пространенными в обществе. Особенно сильно это проявляется, если эти стандарты идут вразрез 

с их интересами. 

Философские проблемы. 

Одаренные дети часто погружаются в философские проблемы. Для них характерно за-

думываться над такими явлениями, как жизнь, любовь, совесть, вселенная, космос, о вопро-сах 

мироздания, о мире духовных ценностей. Они ищут ответы на вопросы «Кто я? И зачем я на 

этой Земле?». Поиски ответов на эти вопросы становятся главными, и одаренные дети уделяют 

много времени размышлениям, у них возникает свое видение мира и это не всегда находит 

понимание окружающих. 

Познавательная потребность. 

У большинства одаренных детей наблюдается повышенная познавательная потреб-ность, 

которая проявляется в ненасытной любознательности, а также готовности по собст-венной 

инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности. Данная по-требность 

может вызывать проблемы в урочной деятельности. 

Целеполагание. 

Одаренные дети часто вырабатывают, конструируют свои собственные цели, составля-

ют план действий. Цели и программы действий, которые задаются извне, часто не восприни-

маются одаренными детьми. В то же время данная категория детей часто ставит нереальные 

цели. Не имея возможности достигнуть их, они начинают переживать, это угнетает их психи-

ческую и учебную деятельность, негативно сказывается на настроении, здоровье. 

Мышление и моторика. 

Мыслительные процессы у одаренных детей протекают быстро, в связи с этим они ду-

мают значительно быстрее, чем пишут, что приводит к плохому неаккуратному оформлению 

работ, незавершенности. В некоторых случаях это может привести к полному отказу ребенка 

от выполнения письменных работ и изложения своих мыслей на бумаге. 

Поверхностные знания. 

На ранних стадиях работы с одаренными детьми можно наблюдать проблему, связан-ную 

с поверхностными знаниями. Это объясняется множественностью интересов ребенка, его 

желанием заниматься всем, к чему возникает интерес. 

Внимание взрослых. 
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Одаренные дети испытывают повышенную потребность во внимании взрослых. В силу 

стремления к познанию они нередко монополизируют внимание учителей и других взрослых. 

Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. 

Сверхчувствительность. 

Возникает у детей в связи с излишней сенсорной восприимчивостью, когда слова и не-

вербальные сигналы воспринимаются очень остро. Одаренные дети не любят, когда на них 

повышают голос. Если это происходит часто в их жизни, то на эмоциональном уровне у них 

происходит блокировка. Повышенная избирательная чувствительность направлена у таких 

детей либо к определенным сторонам предметной действительности, либо к определенным 

формам собственной активности, сопровождающаяся, как правило, повышенным эмоцио-

нальным всплеском. Это не всегда воспринимается спокойно окружающими и приводит к 

проблемам личностного общения. 

Повышенная тревожность. 

Для одаренных детей характерны преувеличенные страхи. Данные исследований пока-

зывают, что эти страхи не имеют под собой реальной основы: дети, живущие в городах, больше 

всего боятся львов и тигров, а не машин. Возможно, эти страхи связаны с богатым и хорошо 

развитым воображением. 

Обостренное чувство справедливости. 

У одаренных детей очень широки личные системы ценностей: они остро воспринимают 

общественную несправедливость, устанавливают высокие требования к себе и окружающим, 

живо откликаются на правду, справедливость, гармонию. 

Перфекционизм. 

Для значительной части одаренных детей характерно стремление добиться совершенст-

ва в выполнении деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную рабо-

ту, добиваясь одному ему известного совершенства. Хотя в целом эта характеристика носит 

позитивный характер, в будущем превращаясь в залог высокого уровня профессиональных 

достижений, тем не менее, требуется ввести такую требовательность в разумные рамки. В 

противном случае это качество превращается в своего рода ―самоедство‖, в невозможность 

довести работу до конца. 

Решение вышеназванных проблем в обучении и воспитании одаренных детей является 

большой ответственностью и лежит на учителях и детских психологах. 

Главное, что должен сделать педагог для решения проблем – это сместить акцент с про-

цесса целенаправленного развития качеств одаренности на процесс педагогической поддерж-

ки, создания условий для естественного роста и совершенствования одаренного ребенка. Пе-

дагог должен знать способы решения проблем в работе с одаренными детьми. Так как ода-

ренные дети имеют более высокий уровень умственного интеллектуального развития, вслед-

ствие которого у них возникают определенные проблемы в ходе учебной деятельности, учи-

тель должен использовать специальные методы преподавания. 

Вошли в практику решения проблем одаренных детей такие приемы, как обогащение и 

ускорение. В условиях обычной школы ускорение принимает форму более раннего поступ-

ления ребенка в первый класс и последующего «перепрыгивания» через классы. Другой ме-тод 

поддержки обучения одаренных детей – обогащение. Чаще всего принимает форму до-

полнительных занятий. Проблема здесь заключается в том, что ребенок, посещающий допол-

нительные занятия, продолжает заниматься по общеобразовательным предметам по той схе-

ме, которая не соответствует особенностям его интеллекта, т.е. проблема снимается только 

частично. При этом одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный 

материал к традиционным курсам, в виде возможности развития мышления и креативности, 

формирования умения работать самостоятельно. 

Стратегия обогащения включает несколько направлений: 

- расширение кругозора знаний; 

- углубление этих знаний; 
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- развитие инструментария получения знаний; 

- самопознание. 

Еще один способ решения проблем, возникающих у одаренных детей, - создание 

малыхучебных групп,которые не превышают10человек.В таких группах можно достичь 

эффек-тивного индивидуального подхода, обеспечить индивидуальное расписание ученикам и 

снять проблемы межличностных отношений. В малых группах легко организовать занятия по 

типу «свободного класса». Этот тип занятий, допустимый при небольших размерах учебных 

групп, предполагает возможность перемещения учеников по классу во время занятий, обра-

зования групп, занятых различными вопросами, и относительно свободный выбор работ 

детьми. 

Решить проблемы, возникающие у одаренных детей в ходе учебного процесса можно 

специальным подбором учителей,который должен основываться на компетентности и уме-

нии находить подход к ученикам. Также педагог должен быть творческой личностью, обла-

дать харизмой и яркостью. Ведь от него в значительной степени зависят психологический 

климат в классе, эмоциональный комфорт и успехи ребенка в той или иной деятельности. 

Многие проблемы поможет решить индивидуальная психологическая помощь. Даже 

при самой рациональной организации учебного процесса нельзя исключить возникновение 

личностных проблем у одаренных учащихся. В этом случае им должна быть оказана помощь 

профессиональным психологом. Психологическая помощь должна быть направлена в этом 

случае на расширении имеющегося в распоряжении одаренного ребенка арсенала поведенче-

ских реакций, на осознание своей индивидуальности и одаренности, на построение им своей 

системы отношений с миром и самим собой с учетом личностных особенностей и возможно-

стей. 

Решить некоторые проблемы можно через формирование корректных 

отношениймежду учениками.Установка на лидерство и на соревнование не должна 

переходить в агрес-сивные формы поведения учеников. Решительное табу должно быть 

наложено на любую вер-бальную или физическую агрессию. 

Важное значение имеет работа с родителями. Родителям должна предоставляться 

полная информация об их детях, их сильных и слабых сторонах и перспективах развития. 

В решении детских проблем может оказать помощь просветительская и консультатив-ная 

работа. Она должна быть направлена на осознание и принятие индивидуальности ребен-ка, 

особенностей его поведения, миропонимания, интересов и склонностей окружающими его 

людьми. В частности, необходимо добиваться осознания того, что непохожесть - это не ка-кой-

то порок, а признак индивидуальности, уникальности каждой отдельной личности. Задача 

психолога помочь в дальнейшем педагогу, родителям в создании благоприятной в психо-

логическом отношении атмосферы общения этого ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Надо помнить, что проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы детей и взрослых, образовательной организации и общества. 

Работа педагога с одаренными детьми - это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Он требует от педагогов личностного характера, глубоких, постоянно обновляемых 

знаний в области детской психологии, предусматривает тесное сотрудничество с психолога-

ми, педагогами, администрацией и с родителями одаренных детей. Работа с одарѐнными 

детьми требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от 

того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 
 

 

2.4.4. Личность педагога и его роль в организации работы с одаренными детьми 

Осознание силы человеческого разума, его решающего влияния на развитие цивилиза-

ции, стало причиной повышения внимания к обучению и воспитанию одаренных детей. Ода-
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ренные и талантливые люди становятся одним из важных факторов развития страны и обще-

ства. 

Федеральная программа «Одаренные дети» указывает на необходимость дальнейшего 

обеспечения условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возмож-

ностей одаренных детей. Государственная политика направлена на обеспечение эффектив-ного 

развития, обучения и воспитания одаренных учеников, а ответственность за решение этой 

задачи возложена на педагогов. От современных учителей требуются качественные действия в 

обеспечении развития способностей учащихся. Осуществление этого невозможно без 

специальной подготовки, поэтому проблема подготовки учителя к работе с одаренными детьми 

является сегодня одной из наиболее актуальных проблем в педагогике. 

 С одаренным ребенком может работать только одаренный учитель, широко эрудиро-

ванный, гибкий, увлеченный и умеющий увлекать, открытый в общении. Педагогические си-

туации, которые возникают в работе с одаренными детьми, в полной мере характеризуются 

открытостью, изменчивостью, многомерностью, сложностью, динамичностью. 

Подготовка педагога к работе с одаренными детьми включает в себя решение сразу не-

скольких проблем: 

- Создание информационного и методического обеспечения для подготовки учителя и его 

последующей работы с одаренными детьми. 

- Организация теоретического обучения учителей вопросам диагностики одаренности, вы-бору 

правильных стратегий работы с одаренным ребенком, созданию условий для рас-крытия 

одаренности. 

- Организация практикума по овладению навыками работы с одаренными детьми и освое-нию 

специфических образовательных технологий, приемов и методов обучения и развития таких 

детей. 

- Ознакомление учителей с уже накопленным передовым педагогическим опытом в этой 

области. 

Педагог, работающий с одаренными детьми должен быть профессионально компетен-

тен, иметь определенные знания в области психологии и педагогики детской одаренности, 

занимать активную профессионально-личностную позицию, обладать особыми личностными 

качествами. Личность педагога - один из важнейших факторов развития одаренных детей. 

Подготовленные учителя больше ориентируются на творчество, поощряют учащихся к при-

нятию собственного решения. Вопросы подбора и подготовки педагога для работы с одарен-

ными детьми сложны и неоднозначны, требуют учета личностных качеств. 

Следовательно, практический компонент готовности учителя к работе с одаренными 

детьми отражается следующими умениями: 

• использование приемов и методов для развития способностей ребенка; 

• прогнозирование развития одаренного ученика; 

• развитие наставничества при работе с одаренным ребенком; 

• разработка учебных программ, соответствующих потенциалу одаренного ребенка; 

• разработка заданий творческого уровня; 

• использование вопросов открытого типа, которые предоставляют возможность выбора и 

развитие умения доказывать свою точку зрения; 

• организовывать внеурочную деятельность по предметному консультированию; 

• налаживать отношения личностного характера; 

• организация индивидуального обучения. 

Для организации воспитания и обучения одаренных детей требуется формирование пе-

дагога нового типа, исполняющего роли тьютора, модератора, фасилитатора. 

Тьютор -наставник,посредник,человек,который учит самостоятельно решать про-блемы. 

Это позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс работы с одаренными детьми. Для 

работы с одаренными детьми идет подготовка несколько видов тьюторства. 
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• Учебный тьютор занимается репетиторством с одаренными детьми. 

• Тьютор в исследовательской деятельности сопровождает и способствует освоению техно-

логии данной деятельности учащимся. 

• Тьютор в проектной деятельности осваивает с учащимися технологию написания проек-тов, 

постановку проблем, видение проблем в обществе, а также находить варианты путей и 

способов их решения. 

• Тьютор-психолог формирует психологически комфортную среду для учащихся школы и 

педагогов. 

• Тьютор по самоопределению мотивирует учащихся на достижения желаемого, заявленно-

го результата. 

Работа тьютора с одаренными детьми различается по уровням обучения: начальная, ос-

новная и старшая школа. Функцию тьютора при работе с одаренными учащимися в лицее 

выполняют учителя-предметники. 

Модерация –это один из видов сопровождения одаренных детей в 

группе.Модератор,сопровождает процесс управления взаимодействием в группе и отвечает за 

соблюдение уча-стниками установленных норм и правил поведения. 

Вести модераторскую деятельность с одаренными детьми - значит, в первую очередь 

уметь слушать, связывать, примирять, сглаживать, а также осторожно направлять и руково-

дить. В работе педагога-модератора основными являются методы, которые побуждают уча-

щихся к деятельности и активности; выявляют проблемы и ожидания; вызывают и использу-

ют опыт и компетенцию; организуют процесс участия и самоорганизации; отрабатывают 

действия или образцы действий; устанавливают климат товарищеского сотрудничества. 

Сегодня модерация - это эффективная технология, которая позволяет значительно по-

высить результативность и качество работы с одаренными детьми. Функцию модератора при 

работе с одаренными учащимися в лицее выполняет педагог дополнительного образования 

руководитель Научного общества учащихся «Аргумент» Криницына Н.И. 

Третья роль выступает как профессионально важное качество личности педагога-

фасилитатора. Фасилитация означает «облегчать», «содействовать», что в современной об-

разовательной системе подходит для раскрытия роли и значимости педагога. Педагог-

фасилитатор содействует усилению продуктивности образования и развитию работы с ода-

ренными детьми за счет особого стиля общения и личности педагога. 

 В состав ключевых квалификаций педагога-фасилитатора должны входить: 

- педагогический гуманизм, присоединение к эмоциональному состоянию одаренных уча-

щихся, сопереживание и оказание помощи в преодолении негативных эмоций и трудно-стей; 

- сверхнормативная профессионально-педагогическая активность, готовность и потребность 

о инновационной деятельности, проявление творческой инициативы. 

Функцию фасилитаторов при работе с одаренными учащимися в лицее выполняют вос-

питатели класса. 

Таким образом, реализация педагогических работников в новой функции педагог-тьютор, 

педагог-модератор и педагог-фасилитатор необходима для выполнения социального заказа 

общества по сопровождению детской одаренности. 
 

 

2.4.5. Роль психолога в организации работы с одаренными детьми 

 

В современном мире очень актуальны проблемы выявления, диагностики, прогноза, 

формирования, обучения и развития одаренных и талантливых детей. Правильное построение 

взаимоотношений одаренного ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно 

проявить свои способности. Обращение Президента РФ к Федеральному собранию 5 ноября 2008 

года и сегодня является весьма актуальным: «Одновременно с реализацией стандарта общего 
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образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки та-лантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности». 

В штатное расписание образовательных организаций страны введена должность психолога, одно 

из направлений деятельности которого - выявление и сопровождение детей с признаками 

одаренности. В требованиях к личности психолога, выделены следующие характеристики: 

• психолог должен иметь высокие умственные способности, быть проницательным, рассу-

дительным, свободомыслящим, скрупулезным аналитиком, экспериментатором; 

• психолог должен любить работать с людьми и в том числе с одаренными детьми, он ве-

ликодушен к людям, любезен, тактичен, дипломатичен в общении; 

• психолог любит совместные действия, имеет чувство долга и ответственности, он силь-ный, 

энергичный, быстро и умело решает практические вопросы; 

• психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, реально взвешивает обстановку, 

устойчив к стрессу. 

Работа психолога в школе неразрывно связана с образовательным процессом, так как 

одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и воспита-

ния. 

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, 

которые определяют работу школьного психолога с учителями, родителями и самим ребен-

ком, независимо от организационной формы их обучения, должны быть следующие: 

- одаренный ребенок – личность, во многом отличающаяся от других обучающихся; 

- одаренные дети требуют особого психолого-педагогического подхода при обучении, вос-

питании и социализации; 

- одаренные дети редко бывают отличниками или даже просто хорошистами при традици-

онном обучении. 

Работа психолога с одаренными детьми осуществляется по таким направлениям, как: 

- психологическая диагностика; 

- психологическая профилактика; 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение; 

- психологическое здоровье; 

- психологическое сопровождение одаренных детей. 
 

Психологическая диагностика. 

Психологическая диагностика - это углублѐнное изучение особенностей развития детей 

на протяжении всего периода обучения.Главная цель психодиагностики–оказатьпомощь 

ребенку в трудной ситуации, снять психологическое напряжение, принять правиль-ное 

решение с наименьшими потерями для своей нервной системы и здоровья в целом. 
 

Психологическая профилактика. 

Психологическая профилактика направлена на формирование у педагогов, детей и ро-

дителей общей психологической культуры. Этот вид деятельности позволяет использовать 

психологические знания в обучении и воспитании одаренных детей. Кроме того, создаются 

условия для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе и обеспечивается 

своевременное предупреждение нарушений в становлении личности и интеллекта. 
 

Психологическое консультирование. 

Третье направление – это психологическое консультирование. Одаренный ребенок ну-

ждается в особом подходе со стороны родителей, педагогов и сверстников. С этим запросом 

обычно учителя, родители и другие участники образовательных отношений и обращаются к 

психологам. Кроме того, и сам ребенок нуждается в консультации по своим еще детским, 
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ноуже сложным проблемам. Консультации для детей направлены на формирование адек-

ватной самооценки. 
 

Психологическое просвещение. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение одаренных детей и взрослых 

к психологическим знаниям. Просветительская деятельность психолога может осуществлять-

ся в разной форме: лекции, беседы, семинары, выставки, подбор литературы, стендовая ин- 

формация и другие формы. Основной смысл просветительской работы - знакомство с со-

временным состоянием психологической науки, основными закономерностями и усло- 

виями психического развития.  
 

Психологическое здоровье. 

 В компетенции психолога относится также работа по сохранению психофизиологиче-

ского здоровья одаренных детей. Она включает в себя мониторинг загруженности ребенка 

интеллектуальным или иным трудом, формирование установок на здоровый образ жиз-ни, 

содействие освоению родителями способов формирования у ребенка позитивной «Я-

концепции» как фактора наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка. 

 
 

Психологическое сопровождение одаренных детей. 

Психологическое сопровождение одаренных детей представляет собой хорошо струк-

турированный, последовательный вид деятельности психолога и образовательной орга-

низации по выявлению, сопровождению, и развитию одаренных детей. 

Психологическое сопровождение одаренных детей рекомендуется осуществлять на 4-х 

уровнях: индивидуальный уровень, групповой уровень,уровень класса , специализированные 

психологические службы. 

Забота о психологическом здоровье одаренных детей предполагает внимание к внут-

реннему миру ребенка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, способно- 

стям и знаниям, его отношению к себе, сверстникам, взрослым, к окружающему миру, проис-

ходящим семейным и общественным событиям, к жизни как таковой. 

Перспективы развития психологической службы в образовании связаны с более глубо-

ким использованием психологических знаний в процессе обучения и воспитания детей. Сего-

дня психологическая служба рассматривается в качестве неотъемлемого компонента системы 

образования. 

К сожалению, в штатном расписании лицея нет единицы «педагог-психолог», поэтому на 

данный момент его функции частично выполняют воспитатели класса. Они реализуют 

следующие направления работы: психологическая профилактика, психологическое консуль-

тирование и психологическое здоровье. 
 

 

2.4.6. Методы и технологии урочного обучения одаренных детей 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт перед каждым учителем ста-

вит важную задачу: обеспечить развитие способностей каждого ребенка. Но первоначально 

необходимо установить уровень способностей и их разнообразие у учащихся, и затем пра-

вильно осуществлять их развитие. У одарѐнных детей чѐтко проявляется потребность в ис-

следовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нѐм жажду знаний, стремление к 

открытиям, активному умственному труду и самопознанию. 
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 В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как развитие 

его внутреннего потенциала, и для этого целесообразно опираться на следующие 

принципыпедагогической деятельности: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития лич-

ности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя. 

Для категории одаренных детей основными методами являются методы творческого ха- 

рактера, проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные в сочетании 

с самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий позна-

вательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и 

интересов одаренных учащихся. 

 

Методы работы с одаренными учащимися на уроке: 

 

Проблемный метод. 

Обучение в основе, которого лежит проблемный метод, носит название проблемного 

обучения. Проблемное обучение - это организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе кото-

рого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их реше-ния. 

Поисковый метод. 

Поисковый метод один из активных методов обучения, требующий от учащихся само-

стоятельного разрешения поставленной задачи. Поисковый метод обеспечивает вовлечение 

учащихся в процесс самостоятельного приобретения знаний, сбора и исследования информа-

ции. 

Эвристический метод. 

Название метода произошло от греческого «эвристика», что переводится как отыски-ваю, 

нахожу, открываю. «Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью конструиро-вание 

учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 

организации, диагностики и осознания» (Андрей Викторович Хуторской). Эвристическое 

обучение для одаренного ученика является непрерывным открытием нового. Прообразом эв-

ристического обучения является метод Сократа, который вместе с собеседником путем осо-

бых вопросов и рассуждений приходил к рождению знаний. 
 

Исследовательский метод. 

Исследовательский метод – это метод, заключающийся в постановке педагогом позна-

вательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Основ-

ные составляющие метода - выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюде-

ния, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

Главная цель исследовательского метода формирование у ребенка способностей само-

стоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры. Такая учебная деятельность способствует созданию общенаучного 

фундамента и выработке исследовательских навыков. Основная идея исследовательского ме-

тода заключается в использовании научного подхода к решению той или иной учебной зада-

чи. 

Проектный метод. 

Проектный метод представляет такой способ обучения, который, по словам Джона Дьюи, 

можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым непо-

средственным образом включѐн в активный познавательный процесс, самостоятельно фор-

мулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует воз-
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можные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, фор-

мируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт. Этот 

метод находит применение на различных этапах обучения в работе с одаренными учащимися 

при работе с материалом различной сложности. Метод адаптируется к особенностям прак-

тически каждого учебного предмета и в данном аспекте несѐт в себе черты универсальности. 

Метод творческих и нестандартных заданий. 

Методы решения нестандартных задач используют в качестве средств развития творче-

ского мышления у одаренных и талантливых детей. Чем раньше учащийся будет знако-миться 

с подобными заданиями, пробовать их решать, тем быстрее его мышление приобретет 

гибкость. 

Метод развития критического мышления. 

Под понятием критического мышления подразумевается самостоятельное мышление, где 

отправной точкой является информация. Оно начинается с постановки вопросов, строится на 

основе убедительной аргументации. 

Мозговой штурм. 

Мозговой штурм – это один из наиболее популярных методов стимулирования творче-

ской активности одаренного ребенка. Метод позволяет найти решение сложных проблем пу-

тем применения специальных правил обсуждения. Метод широко используется для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 

Кластер как метод. 

Кластер переводится с английского как кисть, пучок, гроздь, а также скопление, кон-

центрация. В учебной деятельности кластерами называют графический способ организации 

материала. 

Кластер - это нелинейная форма мышления. Разбивка на кластеры учебного материала 

используется для стимулирования мыслительной деятельности до того, как определѐнная те- 

ма будет изучена более тщательно, но может применяться и в качестве средства для обобще-

ния материала. 

Метод кейсов. 

В основе кейс-технологии лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Она объединя-ет в 

себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Данная технология 

предполагает анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт по-лученных 

знаний и применить их на практике. Кейс-технологии основаны на комплектова-нии наборов 

(кейсов) текстовых учебно-методических материалов по какой-то выделенной теме и заданий по 

конкретной проблемной ситуации в ней. Кейсы предназначены для само-стоятельного решения 

задания с последующим коллективным обсуждением темы и вариан-тов для выработки наиболее 

рациональных и творческих предложений. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

ИКТ – это система методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, 

передачу и отображение информации и ориентированных на повышение эффективности и 

производительности труда. На современном этапе информационные технологии напрямую 

взаимосвязаны с компьютером и являются компьютерными технологиями. 

Федеральные государственные образовательные стандарты делают акцент на 

деятельностный подход в образовательном процессе: формирование способности быть 

автором, творцом своей жизни, развитие умения ставить цель и искать способы еѐ дос-

тижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально ис-

пользовать свои способности. Важно направить одарѐнного ребѐнка не на получение опреде- 

лѐнного объѐма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала. 
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2.4.7. Формы внеурочной работы с одаренными детьми 

 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам образовательное 

учреждение обязано организовать внеурочную деятельность с учащимися, в том числе с 

одаренными и талантливыми детьми. Внеурочная деятельность с одаренными учащимися в 

условиях внедрения ФГОС приобретает новую актуальность, так как внеурочные формы и 

методы работы обладают широкими возможностями выявления и развития детской одарен-

ности учащихся. Внеурочная деятельность позволяет наиболее продуктивно осуществлять 

воспитание и развитие одаренных детей в свободное от обучения время, позволяет достичь 

нового качества образования. 
 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательной деятельности. Она 

в полной мере способствует реализации требований ФГОС и включается в образовательную 

программу школы. Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в ком-

петенции образовательного учреждения. Формы организации образовательного процесса, че-

редование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образователь-ной 

программы определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего, интеллектуально-одарѐнных де-

тей, в лицее организованы разнообразные формы внеурочной деятельности. 

Научное общество учащихся «Аргумент». 

Научное общество учащихся является добровольным творческим объединением уча-

щихся, проявляющих интерес к проектно-исследовательской деятельности, стремящихся со-

вершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, техники и производ-

ства, развивать свой интеллект, приобретать умения научно-исследовательской и проектной 

деятельности под руководством педагогических работников, ученых и других специалистов. 

Цель деятельности НОУ: вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную дея-

тельность в различных образовательных областях и, как следствие, развитие их индивиду-

альных способностей и склонностей. 

НОУ в своей деятельности решает следующие задачи: 

- выявление одаренных детей со склонностью к научно-исследовательской работе; 

- развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий с акцентом на формирование исследовательских компетенций учащихся; 

-   активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития, совершенство-

вания умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышения уровня знаний в 

интересующих областях науки, искусства, техники и производства; 

- вовлечение учащихся в научный поиск, освоение методов научного познания мира, попу-

ляризация современных достижений науки, техники, искусства, стимулирование активного 

участия в научно-исследовательской жизни; 

-    содействие профессиональному самоопределению и ранней профессиональной ориентации. 
 

Предметные кружки. 

Кружок - это эффективная форма внеклассной учебной работы по определенному пред-

мету. Во время уроков не всегда можно удовлетворить все запросы учащихся. Познаватель-

ные интересы одаренных детей нередко выходят за пределы учебных программ и учебников. 

в этом случае умело организованная кружковая работа приобретает большую педагогиче-скую 

значимость. Предметные кружки служат действенным средством в решении таких задач как 

привитие интереса к предмету, расширение и углубление знаний, полученных на уроке. 

Занятие в кружках для одаренных детей младшего школьного возраста обеспечивают форми-

рование и совершенствование практических навыков и умений по учебному предмету, разви-

тие индивидуальных наклонностей, учащихся к определенной отрасли науки. 
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Систематические занятия учащихся  в  предметном кружке способствует повышению 

качества их знаний, развитию одаренности, воспитанности. Общность интересов школьников 

в предметном кружке создает благоприятные условия для установления более тесных 

межличностных связей, что положительно влияет на психику и характер одаренных детей. 

В рамках внеурочной деятельности в лицее организованы кружки: «Проектная 

деятельность» для 1-6 классов, «Техническое конструирование» для 7 классов, «Компьютерное 

моделирование» для 8 классов, «Школьная наука» для 5-11 классов, Музыкальный кружокдля 5–

9 классов, «Тайны химических превращений» для 9 классов, «Мехатроника» для 9 классов, 

«Робототехника» для 9 классов. 
 

Интеллектуальные марафоны и игры. 

Интеллектуальные марафоны и игры – это еще одна форма внеклассной работы с ода-

ренными детьми, при которой в интеллектуальную активность учащихся вносятся соревнова-

тельные элементы. 

Интеллектуальные игры позволяют разнообразить обычную школьную жизнь. Дети – 

эмоциональны и впечатлительны, создание вокруг обычных занятий атмосферы праздника, 

неординарного события надолго остается в их памяти. Конкурсы дают учащимся возмож-ность 

заявить о себе, проявить свои способности – память, знания, умение логически мыс-лить, не 

терять самообладания в сложных моментах – не в обычных условиях типового урока, а в 

атмосфере общего внимания и заинтересованности. 

Основной функцией интеллектуальных игра является развитие мышления, высших пси-

хических функций, логики, процессов анализа и синтеза, обобщения и классификации, срав-

нения и противопоставления. 

Все интеллектуальные игры делятся на два блока - викторины и стратегии. Викторины - 

эта форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет наибольшего количества 

правильных ответов. Викторины делятся на тестовые и сюжетные. Стратегии - форма интел-

лектуальной игры. Здесь успех достигается верным планированием участниками своих дей-

ствий. Это путь к успеху. Ролевая стратегия развивается по сценарному и импровизирован-

ному направлениям. 

В рамках реализации планов воспитательной работы учащиеся лицея ежегодно 

принимают участие в играх республиканского клуба «Что? Где? Когда?», во всех городских 

интеллектуальных играх, организуемых МБУ «ИМЦ», МБОУ ДО «ДДК», МБОУ ДО «ДЮЦ», 

МБОУ ДО «СЮТ». 
 

Научно-практические конференции. 

Ученические конференции как индивидуальная форма внеклассной работы носит тема-

тический характер. В процессе еѐ подготовки учащиеся на основе широкого круга источни-

ков, готовят доклады, сообщения, видеофильмы, серии стендов и альбомов по той или иной 

проблематики. Конференция, как никакая другая форма внеклассной учебной работы, фор-

мирует личностной аспект восприятия знаний, способствует привитию учащимся умений и 

навыков, культуры интеллектуального и практического труда, умений самостоятельно добы-

вать и пополнять знания, воспитывает общественную активность школьников. 

Задача ученической конференции - привлечь внимание как можно большего числа 

учащихся к изучаемой учебной проблеме, теме. Поэтому тема должна быть не только акту-

альной, но и интересной, доступной для большинства учащихся. 

Ученические конференции призваны вырабатывать у учащихся мастерство самопрезен-

тации. Это связано не только с интеллектуальным, содержательным обеспечением доклада, но 

и с развитием речи учащихся, ее правильности, выразительности, яркости, естественности, 

правильности интонации, простоты, научности, доступности, четкости. 

В лицее ежегодно проводится школьный тур научно-практической конференции «За 

страницами учебника». Учащиеся лицея принимают активное участие в городском туре на-
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учно-практической конференции «За страницами учебника», а также ряде других конферен-

ций городского, республиканского и всероссийского уровней. 
 

Олимпиады. 

Олимпиады - это радость интеллектуальных соревнований и возможность испытать свои 

знания по школьным предметам. Важнейшим средством развития одаренности ребенка 

является проведение предметных олимпиад. Олимпиада развивает у школьников интерес к 

предмету, знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, пробуждает желание рабо-

тать с дополнительной литературой, формирует навыки самостоятельной работы, помогает 

раскрыть творческий потенциал. 

Участие одаренных детей в олимпиадах помогает учителю показать значимость изучае-

мых предметов в школе, обогащает качество обучения, позволяет спланировать индивиду-

альную работу с талантливыми учениками и показать родителям перспективы развития их 

ребенка. 

Олимпиады подводят итог всей внеклассной работы по изучаемым предметам и дают 

возможность сравнивать качество подготовки и развития учащихся. Именно олимпиады по-

зволяют ученику познать и проявить себя, дают возможность самоутвердиться. Даже самые 

незначительные достижения порождают в ученике веру в свои возможности. 

Кроме того, олимпиады способствуют выявлению и развитию одаренных учащихся, так 

как некоторые ученики не выделяются на уроках: они старательно изучают программный ма-

териал, не выходя за его рамки. Но во время олимпиады такие ученики часто проявляют свои 

способности при решении нестандартных заданий. 

Учащиеся лицея принимают участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школь-

ников. Огромной популярностью пользуются дистанционные олимпиады, организуемые 

ЦОТ «Другая школа» г.Ижевск, ЦСО «7 Пядей» г.Ижевск, НП «Центр развития одаренности» 

г.Пермь, АНО «Центр развития молодежи» г.Екатеринбург. Кроме того, одаренные лицеисты 

ежегодно принимают участие в многочисленных очных выездных олимпиадах по математике, 

физике, робототехнике. 
 

 

2.4.8. Цель, задачи, принципы организации работы с интеллектуально-одаренными 

учащимися 

 

Цель: создание условий для выявления,поддержки и развития интеллектуально-

одаренныхучащихся лицея. 
 

Задачи развития одаренных учащихся: 

- развитие мотивации и познавательной активности школьников; 

- развитие учебной деятельности, развитие их субъектности в ней; 

- развитие личности одаренных учащихся; 

- развитие позитивной Я-концепции; 

- развитие творческой самостоятельности; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие рефлексивных умений. 
 

Педагогические задачи: 

• формирование системы работы с интеллектуально-одаренными учащимися; 

• повышение качества образовательных результатов учащихся; 

• расширение возможностей участия одаренных школьников в интеллектуальных конкурсах 

различного уровня; 
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• содействие профессиональному самоопределению и профориентации старшеклассников в 

перспективных приоритетных направлениях научно-технологического развития региона и 

государства; 

• осуществление мероприятий по социальной адаптации  одаренных учеников; 

• внедрение личностно-ориентированных технологий деятельностного типа в практику об-

разовательной деятельности; 

• обеспечение преемственности программы работы с одаренными учащимися при переходе 

от начального общего к основному общему, а затем к среднему общему образованию; 

• повышение уровня квалификации педагогических работников по работе с одаренными 

учащимися; 

• укрепление имиджа профильной физико-математической школы. 
 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития лич-

ности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
 

Ожидаемые результаты 

• функционирование системы работы по развитию интеллектуально-одаренных учащихся; 

• повышение качественных показателей успеваемости учащихся; 

• увеличение числа призовых мест на олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различно-

го уровня; 

• формирование банка учебных материалов, методов, форм, технологии работы с интеллек-

туально-одаренными учащимися; 

• разработка механизма поддержки одаренных учащихся и их педагогов через систему по-

ощрения их достижений; 

• пополнение портфолио индивидуальных достижений учащихся и педагогов; 

• удовлетворенность выпускников и их родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг; 

• создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с одаренными школьни-

ками. 

Практика развития интеллектуального потенциала одаренных учащихся предполагает 

разработку и реализацию специальных образовательных программ, учебного плана и учеб-ных 

материалов. 
 

Подходы к реализации программы по развитию 

интеллектуально-одаренных учащихся: 
 

• Способность к мышлению и творчеству (конечно, в разной степени) дается природой каж-

дому человеку, а потому педагогическая проблема заключается в создании в массовой 

школе условий, позволяющих реализовать личностный потенциал всех учащихся, то есть 

детскую одаренность. Подобно тому, как у дерева, и кроны в целом, каждая из многочис-

ленных ветвей в отдельности вырастает и питается из единого, общего основания – корня, в 

человеческой психике все частные способности произрастают и в дальнейшем питаются из 

единого, общего основания, именуемого одаренностью. Поэтому эффективная иденти-

фикация одарѐнности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования не-
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возможна. Вместо одномоментного отбора одарѐнных детей необходимо направлять уси-

лия на постепенный, поэтапный поиск способных детей в процессе их индивидуализиро-

ванного образования. Психометрические тесты могут использоваться в качестве одного из 

множества источников дополнительной информации в рамках программы идентификации 

одарѐнного ребѐнка, но, ни в коем случае, не в качестве единственного критерия для при-

нятия решения является ли ребѐнок одарѐнным или нет. 

• Поскольку одаренность является не константной, а динамической, постоянно изменяю-

щейся характеристикой личности, то проблема заключается в поиске адекватных данному 

этапу развития одаренности методов обучения и воспитания. 

• Исходя из методологии личностно ориентированного образования, акцент в деятельности 

педагога должен быть сделан в первую очередь на мотивацию учения, а лишь затем на 

приемы в методы обучения. Как показывает практика, люди, целенаправленно решающие 

личностно значимые задачи, даже являясь менее способным, делают это с большим успе-

хом, нежели те, кто более одарен, но менее заинтересован. Именно поэтому в современных 

условиях усилия педагогов должны быть направлены на развитие тех способностей, кото-

рые требуются самому человеку для успешного продвижения к поставленным целям. 

• Одарѐнность детей разных возрастных групп - явление весьма специфичное. Поэтому при 

создании системы работы со способными детьми одним из ведущих принципов должен 

стать принцип учѐта возрастных психологических особенностей. Одарѐнность детей про-

ходит несколько этапов. Первый, начальный этап, приходится на младшие возрастные 

группы (6-10 лет). Наблюдательность детей в этом возрасте, их эмоциональная восприим-

чивость создают предпосылки для творческого самовыражения. Второй этап охватывает 

подростковый возраст (11-15 лет). Это период взросления личности и пробы сил. Сфера 

проявления одарѐнности связана с четырьмя потребностями — в общении, самовыраже-нии, 

самоутверждении и самопознании. Третий этап (16-17 лет) охватывает старший школьный 

возраст. Это период первоначального профессионального творчества и время приобретения 

опыта коллективного творчества. 

Возрастное развитие школьников происходит путем последовательных переходов от 

одной его ступеньки к качественно другой. В процессе возрастного развития важно обнару-

жить те или иные способности ученика. 
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Эти качества, выявляющие способных учеников, являются возрастными и в какой-то 

мере временными. Их нужно вовремя и в полной мере использовать для подъема развития 

способностей. 

2.4.9. Направления работы по развитию интеллектуально-одаренных учащихся 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает индивидуальные потребности обучающихся и направлена на формирование практи-ческих 

навыков с учетом специализации физико-математического лицея. При получении основного 

общего образования часть учебного плана, формируемая участни-ами образовательных 

отношений, представлена предметами: «Реальная математика» - по 2 часа в неделю в 6 классах, 

«Введение в информатику» - 1 час в неделю в 5 классе, «Основы информатики и ИКТ» - 1 час в 

неделю в 6 классе, «Физика в задачах» - по 1 часу в неделю в 7-9 классах. Кроме того, в 6 классе 

реализуются курсы по выбору естественнонаучной направленности с национально-

региональным содержанием «Родниковый край» - 17 часов в год. 

За счет часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

реализуется общеинтеллектуальное направление через кружки: «Проектная дея-тельность» – по 

1 часу в неделю, «Техническое конструирование» - 1 час в неделю в 7 классах, «Компьютерное 

моделирование» - 1 час в неделю в 8, 9 классах, «Тайны химических превращений» - 1 час в 

неделю в 9 классах. 

С целью индивидуализации и дифференциации обучения в расписании занятий, согласно 

Уставу МБОУ «ФМЛ», предусмотрено деление класса на группы по английскому языку в 8,9 

классах, технологии в 6-8 классах, введении в информатику в 5 классах, основам ин-форматики 

и ИКТ в 6 классах, информатике в 7 классах. Также предусмотрено деление на две группы двух 

часов математики в 6 классах, двух часов алгебры в 7-9 классах, одного часа геометрии в 7-9 

классах, одного часа физики в 7-9 классах. 

Широкое использование современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе позволяет повысить эффективность урочной и внеурочной дея-

тельности. Наибольшей популярностью среди педагогических работников основного об-щего 

образования пользуются: технология дифференцирован-ного обучения (используют 100% 

педагогов), информационно-коммуникационные техно-логии (владеют 93% педагогов); 

организация проектной деятельности учащихся и технология оценивания образовательных 

достижений (применяет 73% педагогов). 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

улучшения качества образовательных результатов обучающихся, в лицее организованы платные 

образовательные услуги. Все рабочие программы по платным образовательным услугам 

направлены на расширение и углубление знаний учащихся. 

 

Наименование образовательной услуги классы 

Практикум по решению задач по математике 6,7,8,9 

Решение конкурсных задач по математике 6,7,8,9 

Решение олимпиадных и конкурсных задач по физике 7,8,9 

Развитие речи 6,7 

Занимательная информатика 6 

Компьютерная графика 7,8,9 

Робототехника  6, 7,8 

Английский с увлечением  6,7,8 

Личность в истории 6 
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С целью выявления и развития интеллектуально-одаренных учащихся 8,9 классов органи-

зовано участие детей в школьном (8,9 классы), муниципальном (7-9 классы), региональном (9 

классы) и заключительном (9 классы) этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

 

С целью выявления и развития интеллектуально-одаренных учащихся 8,9 классов уровня 

основного общего образования запланировано участие школьников в следующих очных 

олимпиадах: 
 

  олимпиада  организация  

класс      

7,8,9  Отраслевая олимпиада «Росатом» по НИЯУ «МИФИ»  

классы  математике и физике г.Москва  

7,8,9  Выездная физико-математическая ФГБОУ ВО «МФТИ»  
классы  олимпиада «Физтех» по физике и мате- г.Москва  

  матике    

8,9 классы  Международная Олимпиада по основам АНО «Дом Учителя Ураль- 

  наук ского Федерального округа» 

   г.Екатеринбург  

6-7 классы  Турнир математических игр им. Норде- ООО «Одаренный ребенок» 

  на г.Казань  

6-7 классы  Турнир математических игр им. Чебо- ООО «Одаренный ребенок» 

  тарева г.Казань  

8 классы  Олимпиада школьников по математике Центр дополнительного  об- 

  им Л.Эйлера разования одарѐнных школь- 

   ников г.Киров  

6-8 классы  Олимпиады школьников по математике АНО  «Ижевский  клуб  ин- 

  им. Е.Н.Анисимовой теллектуальных   игр   «Что? 

   Где? Когда?»» г.Ижевск 

6-8 классы  Всероссийский робототехнический фес- Фонд поддержки социальных 

  тиваль «РобоФест» в рамках реализации инноваций О.Дерипаска 

  Общероссийской программы «Робото- «Вольное дело», МО и Н РФ, 

  техника: инженерно-технические кадры Агенство стратегических 

  инновационной России» инициатив г.Москва  

6-8 классы  Ежегодный региональный Молодежный МБОУ ДОД «СЮТ» 

  Робототехнический  Фестиваль  «Робо- г.Ижевск  

  Фест»    

7 классы  Городской дистанционный турнир по МБУ «ИМЦ» г.Глазов 

  информатике среди учащихся 7 классов    

 6-7 классы 

Олимпиада по музыке среди учащихся 

6-7 классов общеобразовательных школ 

Северного образовательного округа 

ФГБОУ ВО «ГГПИ» 

  

6-8 классы Городская олимпиада по изобразитель- Художественная школа 

 ному искусству г.Глазов 
 

С целью выявления и развития интеллектуально-одаренных учащихся 8,9 классов уровня 

основного общего образования запланировано участие школьников в следующих дистан-

ционных олимпиадах: 
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класс олимпиада организация 

6-7 классы Мониторинговый конкурс-исследование 

АНО «Центр развития моло- 

дежи» г.Екатеринбург  

орфографической грамотности «ЭМУ: 

математическая грамотность» 

   

6-7 классы Мониторинговый конкурс-исследование 

АНО «Центр развития моло- 

дежи» г.Екатеринбург  

читательской  грамотности «ЭМУ: 

читательская грамотность 

   

8,9 классы Мониторинговый конкурс-исследование АНО «Центр развития моло- 

 «ЭМУ: финансовая грамотность» дежи» г.Екатеринбург 

8,9 классы Леонардо (физика, химия, биология) ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

8,9 классы 

Русский медвежонок (русский язык) ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

8,9 классы 

АСТРА(физика, химия, биология, 

география) 

  ЦСО «7 Пядей» 

г.Ижевск 

8,9 классы 

Зимние интеллектуальные игры 

(межпредметная) 

ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

8,9 классы 

Британский бульдог (английский язык) ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

9 классы 

Кенгуру выпускникам (математика) ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

8,9 классы 

Международная олимпиада по основам 

наук  

 

ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

7-9 классы 

Межпредметное тестирование 

«Полиатлон-мониторинг» (политоринг) 

ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

8,9 классы Человек и природа (естествознание) 

ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

8,9 классы Всероссийский игровой конкурс «КИТ» 

ООО ЦОТ «Другая школа» 

г.Ижевск 

   
 

С целью выявления и развития интеллектуально-одаренных учащихся 8,9 классов уровня 

основного общего образования запланировано участие школьников в следующих интел-

лектуальных конкурсах: 

   

 класс конкурс организация  

 

6 класс Городская олимпиада по математике 

«Эврика» для учащихся 6 классов 

ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г.Короленко» г.Глазов 

  сель» В.Г.Короленко» г.Глазов 

6 классы Городской конкурс знатоков природы МБОУ ДО «СЮН» 

  «Знай, люби и открывай природу»  

7 класс Городская многоэтапная экологическая МБУ «ИМЦ» г.Глазов 

  игра «По следам Робинзона»  

6 класс Городская интеллектуальная игра МБУ «ИМЦ» г.Глазова, 

  «Путешествие с географической кар- ГМО учителей истории, об- 
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  той» ществознания, географии, 

   экономики и МХК 

6 класс Городская интеллектуально-творческая МБОУ ДОД «ДДК» г.Глазов 

  игра «Страницы истории»  

8,9 классы Городские интеллектуально-творческие МБУ «ИМЦ» г.Глазова, 

  игры по истории ГМО учителей истории, об- 

   ществознания, географии, 

   экономики и МХК 

8,9 классы Городская олимпиада по русскому язы- ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

  ку «От слова к тексту» В.Г.Короленко» г.Глазов 
    

6 класс Командная игра по английскому языку МБУ «ИМЦ» г.Глазов 

  «Путешествие по станциям»  
   

6 классы Конкурс сказок на иностранном языке ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. 

  «По дорогам волшебных сказок» Короленко» 
   

6 классы Командная игра по технологии «Путе- МБУ «ИМЦ» 

  шествие по станциям» среди девочек г.Глазов 
    

9 классы Городской командный турнир по мате- ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

  матике «Северное сияние» В.Г.Короленко» г.Глазов 
    

 

С целью выявления и развития интеллектуально-одаренных учащихся 8,9 классов уровня 

основного общего образования запланировано участие школьников в следующих научно-

практических конференциях: 
 

класс научно-практическая конференция  организация  

8,9 классы Школьный тур НПК «За страницами МБОУ «ФМЛ»  

 учебника»      

6-8 классы Муниципальный конкурс учебно- МБУ «ИМЦ» г.Глазов 

 исследовательских и проектных работ    

 учащихся «Подрост»     

8,9 классы Открытая городская научно- МБОУ ДОД «ДЮЦ» 

 практическая конференция учащихся г.Глазов   

 учреждений дополнительного образова-    

 ния детей «Первые шаги в науку»    
 

С целью повышения научной составляющей в работе с одаренными учащимися в лицее 

организована работа по привлечению консультантов, экспертов и научных руководите-лей на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. В МБОУ «ФМЛ» 

реализуются следующие формы сотрудничества: 

• договор с АУ УР «Республиканский центр информатизации и оценки качества 
образования» о взаимовыгодном сотрудничестве по организации работы кружка 
«Робототехника» в рамках внеурочной деятельности, организации участия учащихся 
МБОУ «ФМЛ» в республиканских соревнованиях по робототехнике, организации участия 
ру-ководителя кружка в республиканских семинарах и НПК по робототехнике;договор о 
сотрудничестве с научным руководителем (преподавателем УдГУ Мерзляковым В.В.) по 
оказанию платных образовательных услуг «Решение конкурсных задач по математике» в 
8,9 классах; 

• сотрудничество с Образовательным центром «Сириус» в городе Сочи. (Центр создан 
Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по 
инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 
2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.) Цель работы 
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Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая про-
фессиональная поддержка одарѐнных детей, проявивших выдающиеся способности в 
области естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом 
творчестве. Отбор на обучение по направлению «Наука» проводится Экспертным сове-
том Фонда на основании: результатов участия кандидатов в предметных олимпиадах, 
турнирах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня, собст-
венного (индивидуального или командного) проекта научно-технического или исследо-
вательского характера; 

• сотрудничество с городским «Технопарком» по организации работы кружка 
«Микроэлектроника», «Робототехника» для 9 классов. 

С целью повышения мотивации учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах раз-личного 

уровня, удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образова-тельных услуг в 

лицее два раза за учебный год проводится имиджевое мероприятие «Линейка чести» - 

награждение победителей и призеров интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсов, на 

которое награждаемые дети приглашаются со своей семьей. Учащиеся, ставшие победителями и 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, помимо дипломов 

получают денежное вознаграждение, а также льготу по оплате дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

Педагогические работники, ведущие целенаправленную качественную подготовку школьников к 

интеллектуальным конкурсам различного уровня получают стимулирую-щие выплаты, размер 

которых определяется «Положением о стимулирующих и иных вы-платах работникам МБОУ 

«ФМЛ»». Все командировочные расходы, связанные с сопро-вождением учащихся на выездные 

олимпиады и конкурсы, обеспечиваются за счет средств лицея. Лицей за счет своих средств 

обеспечивает курсовую подготовку педагоги-ческих работников по вопросам организации 

работы и подготовки интеллектуально ода-ренных учащихся. 
 

Планомерная и систематическая реализация указанных мероприятий способствует соз-данию 

благоприятных условий для формирования творческой образовательной среды, на-правленной на 

выявление, поддержку и развитие интеллектуально-одаренных учащихся. 
 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Цель и задачи коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы — определение комплексной системы  психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом  

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости подростков.  

Программа коррекционной работы нацелена на решение следующих задач: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

- выявление интересов подростков с особыми образовательными потребностями; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  
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- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.5.2. Перечень и содержание коррекционных направлений 

Направления коррекционной работы – диагностическое, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют  социализации подростков. Данные 

направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

(урочной и внеурочной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление  включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, 

попавших в сложные жизненные ситуации при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 

Консультативное направление  включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидами, лицами, попавшими в сложные жизненные 

ситуации единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование  педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидами, лицами, попавшими в сложные жизненные 

ситуации; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания ребенка с 

ОВЗ, инвалида, лицам, попавшими в сложные жизненные ситуации. 

 

Информационно-просветительское направление   включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы) направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в 

сложные жизненные ситуации. 
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2.5.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(воспитателями, медицинским работником); реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие воспитателей, педагогов, медицинского работника, представителей 

администрации  МБОУ «ФМЛ» и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

образовательной организации осуществляются  медицинской сестрой на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ, инвалидов. В случае необходимости медицинский работник 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). Медицинская сестра, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в 

сложные жизненные обстоятельства, осуществляется воспитателями и психологами сторонних 

организаций (центр «Семья», ФГБОУ ВО «ГГПИ»)  в виду отсутствия ставки педагога -психолога 

в МБОУ «ФМЛ».  

На начало  2023-2023 учебного года на уровне основного общего образования  в МБОУ 

«ФМЛ» детей с ОВЗ, детей -инвалидов не обучается. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов и медицинских 

работников 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов. Освоение учебного материала этими 

школьниками может осуществляться с помощью специальных методов и приемов. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам 

дополнительного образования разной направленности, опосредованно стимулирующих и 
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корригирующих развитие школьников с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложные жизненные 

ситуации. 

При реализации содержания коррекционной работыраспределяются зоны 

ответственности между учителями, воспитателями, медицинским работником, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей). Обсуждения проводятся на создаваемых объединениях рабочих групп. 

Механизм реализации ПКР зависит от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, лиц, попавших в сложны жизненные ситуации предусматривает взаимодействие 

разных педагогов (учителя, педагогов дополнительного образования, воспитателей), 

медицинского работника внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями и специалистами 

(центр «Семья», ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

 

2.5.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего  образования демонстрируют достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных  

образовательных организациях разного уровня. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты: 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания; 

- находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного  обучения и  деятельности школьников с 

ОВЗ, инвалидов. 

Обучающиеся с ОВЗ, инвалиды, лица, попавшие в сложную жизненную ситуацию,  

достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на 

различных уровнях (базовом, углубленном). 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ, инвалиды овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 
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На углубленном уровне обучающиеся с ОВЗ, инвалиды, лица, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных иречевых способностях и возможностях. 

Достижения обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в 

сравнении с учащимися класса. Критерии, по которым отслеживается достижение планируемых 

результатов коррекционной работы: текущая успеваемость учащихся и их отношение к своей 

успешности, их психологическое самочувствие (тревожность, социометрический статус, 

отношения с педагогами). 

Планируемые результаты коррекционной работы на текущий учебный год с детьми-инвалидами 

Показатель Индикатор 

Достижение предметных результатов Успеваемость и качество знаний (не ниже 

60%) 

Достижение личностных результатов Удовлетворенность образовательным 

процессом (по результатам анкетирования) 

Повышение коммуникативной 

компетентности (по результатам 

собеседования с учеником и диагностики) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1. Нормативная база учебного плана 
 

Учебный план разработан в соответствии с уставными целями МБОУ «ФМЛ» и оп-

ределяет: 

- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов;  
- учебное время, отводимое на изучение предметов; 

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся; 

- формы промежуточной аттестации учащихся. 

  
Нормативной базой Федерального уровня для разработки учебного плана являются: 

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273- ФЗ; 

- Приказ МОиН  РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Приказ МОиН РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
 

Нормативной базой образовательной организации для разработки учебного плана является Устав 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Физико-математический 
лицей». 
 

3.1.2. Структура учебного плана и содержание предметных областей 

Учебный план разработан в соответствии с его уставными целями, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

распределяет учебное время по учебным предметам. 

https://base.garant.ru/400142312/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
consultantplus://offline/ref=DCC5497F37E60DA4744D1FEE3D159E4FB862BB6F5EEBBB8DA238D900B6DC778416EE5153309DF73394A79FC3E43CD622D14D0302BC285950GC5BN
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В учебном плане представлены все предметные области и учебные 

предметы. Обязательная часть полностью реализует ФГОС ООО. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература. 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский)   

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Геометрия 

Алгебра 

Общественно-научные предметы 

 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

ОБЖ 

 
Учебный план выполняет требования по объему учебной нагрузки на обучающихся. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индивидуальные 

потребности учащихся. 

Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательных отношений в 8,9 классах 

направлена на:  

- Увеличение часов математики и физики для углубленного изучения этих предметов с учетом 

специализации физико-математического лицея: 

Алгебра. На изучение предмета «Алгебра» в 8,9 классах согласно Примерному учебному плану 

основного общего образования выделено 3 часа в неделю.   УМК, используемый для 

углубленного изучения  алгебры в 8,9  классах  авторы Мерзляк Аркадий Григорьевич, Поляков 

Виталий Михайловичпредполагает выделение не менее 5 часов в неделю на изучение предмета в 

8,9 классах. Для эффективного формирования практических умений  и навыков учащихся в 

учебный план   добавлено 2 часа в неделю, всего 170 часов в год.  

Геометрия. На изучение предмета «Геометрия» в 8,9 классах  согласно Примерному учебному 

плану основного общего образования выделено 2 часа в неделю.  Для эффективного 

формирования практических умений  и навыков учащихся в учебный план   добавлено по  1 часу 

в неделю в 8,9 классах , всего 102 часа в год.  Дополнительные часы предназначены для 

формирования навыков решения задач повышенной сложности.  

-  ведение предмета «Физика в задачах» в 8,9 классах, 1 час в неделю, 34 часа в год. Данный 

предмет вводится с целью эффективного формирования навыков решения задач повышенной 

сложности и комбинированных задач по всем темам курса физики в 8,9 классах. 

 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатик  происходит 

деление класса на две группы. Так же предусмотрено деление на две группы  2-х часов алгебры, 

1 часа геометрии и физики в 7-9-х классах. 
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Промежуточная аттестация в 8 классах представлена итоговыми контрольными работами 

по алгебре, русскому языку, физике и химии, аттестацией в устной форме по литературе и 

английскому языку, комплексной работой. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное и духовно-

нравственное. Внеурочная деятельность представлена  кружками «Компьютерное 

моделирование», «Проектная деятельность», «Школьная наука», «Тайны химических 

превращений», спортивными секциями Баскетбол,  Волейбол, Шахматы, Настольный теннис,  

Музыкальным кружком. Социальное и духовно-нравственное направление реализуется на 

классных часах по программам: « «Твои возможности», «Обучение социальным навыкам», 

«Культура общения». Формы организации внеурочной деятельности: проектная и 

исследовательская деятельности, экскурсии, олимпиады, марафоны, секции, соревнования, 

тренинги, кинолектории. На внеурочную деятельность в 8 классах отводится 255 часов, в 9 

классах – 272 часа.  

 

 

3.1.3. Учебный план ООО 

8 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

Учебный год 
2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Приказ, которым был утвержден 

уч.план 

№82/ОД 

от  

07.08.2020г. 

№111/ОД 

от 

24.08.2021г 

№87/ОД  

от 

29.08.2022г 

№105/ОД 

от 

30.08.2023г 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)   
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 

(русская) 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

0,5 0,5    

 Ии  Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   5 5 5 

Геометрия   3 3 3 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2,5 

Обществознание   
 

1 1 1 1 

География   1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 2 2 2 

Физика 
 

 2 2 3 
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Химия 
 

  2 2 

Искусство Музыка  1 1 0,5 0,5  

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

 Итого 28 30 35 35 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1    

 

Реальная 

математика 
2 2   

 

Введение в 

информатику 
1    

 

Основы 

информатики и 

ИКТ 

 0,5   

 

 Родниковый край  0,5   
 

 Физика в задачах   1 1  

 

Теоретические и 

экспериментальные 

основы физики 

    1 

 
Тайны химических 

превращений 
    1 

 Итого 
4 3 1 1 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 32 33 35 36 36 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
32 33 35 36 36 

Итого  5848 часов 
 
 

9 класс. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебный год 
2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2023 

2023-

2023 

2023-

2024 

Приказ, которым был утвержден 

уч.план 

№98/ОД  

от 28.08. 

2019г. 

№82/ОД  

от 27.08. 

2020г. 

№111/ОД 

от 24.08. 

2021г 

№87/ОД 

от 29.08. 

2023г 

№105/ОД 

от 30.08. 

2024г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)   
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Родная 

литература 

(русская) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

0,5 0,5    

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   5 5 5 

Геометрия   3 3 3 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  России. 

Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2,5 

Обществознание   
 

1 1 1 1 

География   1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 2 2 2 

Физика 
 

 2 2 3 

Химия 
 

  2 2 

Искусство Музыка  1 1 0,5 0,5  

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

 Итого 28 30 35 35 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1    

 

Реальная 

математика 
2 2   

 

Введение в 

информатику 
1    

 

Основы 

информатики и 

ИКТ 

 0,5   

 

 Родниковый 

край 
 0,5   

 

 Физика в задачах   1 1 1 

 

Тайны 

химических 

превращений 

    1 

 Итого 
4 3 1 1 2 
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Максимальный объем учебной нагрузки 32 33 35 36 36 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
32 33 35 36 36 

Итого  5848 часов 

 
 

  
 

Перспективный учебный план основного общего образования   

  Классы/Часы 

Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX  Всего    

          

Обязательная часть          
          

Русский язык и литера- Русский язык 5 6 4 3 3  21  

тура 
         

Литература 3 3 2 2 3  13  
    

Родной язык и родная Родной язык (русский)  0,25   1  1,5  

литература 
      

Родная литерату-         
         

 ра(русская)  0,25   1  1,5  

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3  15  

    

 Второй иностранный         

 

язык (немецкий, 

французский)  0,5     0,5  

Математика и инфор- Математика 5 5     10  

матика 
      

Алгебра   5 5 5  15  
     

 Геометрия   3 3 3  9  

 Информатика   
1 1 1 

 
3 

 
      

Общественно-научные История России. Все-         

предметы общая история 2 2 2 2 3  11  

 Обществознание 1 1 1 1 1  5  

 География 1 1 2 2 2  8  

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   3 3 4  10  

Химия    2 2  4  

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

 Изобразительное ис-       

 кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы безопасности       

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

жизнедеятельности Физическая культура 
3 3 3 3 3 15   

Итого  29 30 35 36 36 166 

Часть, формируемая 
участниками образо- 
вательных отношений 

Реальная математика 2 2    4 

Введение в информа- 0,5     0,5 

тику      

Основы информатики       

и ИКТ  1    1 

Родниковый край  0,5    0,5 
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Основы духовно-       

нравственной культу-       

ры народов России 0,5     0,5 

Физика в задачах   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 36 37 37 172 

Количество учебных занятий за 5 лет составит 29240 часов.     
 

3.1.4. Календарный учебный график 
 

Режим организации образовательной деятельности  
Начало учебного года – 01.09.2023г. Продолжительность учебного года в 8,9 классах со-

ставляет 34 учебные недели (35 неделя предназначена для завершения учебных программ). Для 
выравнивания психофизической нагрузки учебный год разбивается на 3 триместра, разделенные 

каникулами. Отметки выводятся по триместрам. Окончание учебного года –25.05.2024г. в 8 
классах, 20.05.2024г.- в 9 классах. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования рабочие программы по предметам учебного плана составлены на 34 недели 

(204 учебных дня).  
Для обучающихся 8,9 классов продолжительность учебной недели составляет 6 дней, 
продолжительность урока - 40 минут.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 8 классах: 11.05.24 – 25.05.24г.  
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в сроки, установленные 
Министерством просвещения РФ. 
 
 

Триместры  Сроки Праздничные дни 

1 триместр 01.09.2023-25.11.2023  

2 триместр 27.11.2023 – 23.02.2024 23.02 

3 триместр 26.02.2024 – 25.05.2024 08.03, 01.05, 09.05-11.05 

 
 

 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние 29.10.23-06.11.23 9 дней 

Зимние 31.12.23-08.01.24 9 дней 

Весенние 24.03.24-31.03.24 8 дней 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плано-
вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. 

 

3.1.5 Календарный план воспитательной работы 

 
 
 
 
 
 

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

8,9 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Поднятие государственного флага РФ 8,9 В течение года Директор 

День знаний 8,9 01.09.23 Воспитатели, 

Родительский комитет 

«Уроки мужества»: 

«День памяти жертв Беслана» 

«День начала Блокады Ленинграда» 
«210-летие со дня начала 
Бородинского сражения в 
1812 года» 

8,9 05.09.2023 - 

16.09.2023 

Воспитатели  

Турслет 8,9 Сентябрь Учителя физкультуры 

Концерт ко Дню учителя 8,9 Октябрь Воспитатели 

Совет дела 

День самоуправления 8,9 Октябрь Воспитатели 

Совет дела 

День правовых знаний  8,9 15 октября Воспитатели  

День рождения лицея 8,9 Октябрь Воспитатели 

Совет дела 

Совет старшеклассников 

Посвящение в лицеисты 8,9 Октябрь Воспитатели 9 классов 

Осенний бал 9 Ноябрь Воспитатели  

Совет дела, Совет 

старшеклассников 

Поздравление ко Дню матери 8,9 Ноябрь Воспитатели 

Совет дела 

День здоровья 8,9 Октябрь Учителя физкультуры 

Воспитатели 

Новый год: 

Конкурсная программа 

 

8,9 

Декабрь Воспитатели  

Совет дела 

Праздник чести лицея 8,9 Январь Воспитатели 8 классов 

Февромарт 8,9 Февраль, март Воспитатели  

Совет дела 

Масленица 8,9 Февраль, март Воспитатели  классов 
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Совет дела 

НПК «За страницами учебника» 8,9 Апрель Масьярова Н.В. 

Ярмарка #ЧастьHistory 8 Сентябрь-май Криницына Н.И. 

Егорова Л.А. 

Масьярова Н.В. 

Историко-краеведческий квест 

«Великая Отечественная война в 

истории города Глазова» 

8 Апрель Воспитатели 

Совет дела 

Праздник чести лицея 8,9 Май Воспитатели 8 классов 

Последний звонок 9 Май Воспитатели 9 классов 

Совет дела 

Выпускной вечер 9 Июнь Воспитатели 9 классов 

Внеурочная деятельность 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Разговор о важном 8,9 Еженедельно  Кл.руководители 

Кружок «Компьютерное 

моделирование» 

9  Еженедельно  Вихарева Е.М. 

Кружок «Музыкальный» 9  Еженедельно  Булдакова О.Ю. 

Программа «Совет старшеклассников» 8,9  Еженедельно  Васильева Н.Л. 

Киноклуб «Отечество ХХ век». 

Кинолекторий «Большая книга войны» 

8  1 раз в четверть Воспитатели классов 

Программа «Осколки в сердце» 8  1 раз в месяц Воспитатели классов 

Киноклуб «Отечество ХХ век». 

Кинолекторий «Исторические 

портреты» 

9  1 раз в четверть Воспитатели классов 

Программа «Я и экзамен» 9  1 раз в месяц Воспитатели классов 

Программа «Я и моя профессия» 9  1 раз в месяц Воспитатели классов 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы  SLS, выборы актива 

классного самоуправления. 

8,9 2-7 сентября Воспитатели 

Анкетирование учащихся  по 

планированию программ на новый 

учебный год 

8,9 

 

2-7 сентября Крылов И. 

Составление плана мероприятий на 

новый учебный год 

8,9 

 

7-10 сентября Князева Д. 

Организация сбора макулатуры 8,9 3-4 сентября Симанов М. 

Подготовка к Дню учителя. 

 

8,9 Сентябрь Князева Д. 

Акция «Опозданиям - нет» 8,9 20 сентября Крылов И. 

Учеба старост (Старостат) 8,9 11 сентября Князева Д. 

Подготовка сюрпризов к Дню учителя 8,9 Сентябрь Крылов И. 

День лицея . Подготовка конкурса 

«Любимому лицею посвящаю».  

8,9 19 октября Князева Д. 

Танцевальный вечер. Дискотека. 

Фотоотчет для группы Вконтакте. 

8-9 19 октября Князева Д. 

Оформление информационного 

стенда, фото- и видеоматериалов об 

8,9 29-30 ноября Подеева А.  
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итогах 1 триместра  (фото и видео 

отчет в социальных сетях Инстаграм и 

Вконтакте); 

Подготовка информационного стенда 

о Новогодних праздниках. 

Социальный опрос по форме 

празднования Нового года 

8,9 29-30 ноября Крылов И. 

 Контроль за чистотой в классах. 8,9 30 ноября Крылов И. 

Оформление информационного стенда 

о зимних каникулах 

 

8,9 Декабрь Крылов И. 

 Конкурс Новогодней игрушки и 

Новогодние рисунки 

8,9 Декабрь Князева Д. 

Новогодняя дискотека. Новогодний 

вечер  

7-9 27 декабря Князева Д. 

Рейд по проверке дежурства по 

классам. 

8,9 Декабрь Крылов И. 

Оформление информационного 

стенда, фото- и видеоматериалов по 

итогам Новогодних праздников, 

зимних каникул в социальные сети 

(Инстаграм и Вконтакте); 

8,9 Январь Крылов И. 

Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учащимися 

8,9 Январь Крылов И. 

Промежуточное подведение итогов 

работы совета старшеклассников. 

8,9 Январь Князева Д. 

День святого Валентина, конкурс 

"Любовь не глядя" 

8,9 14 февраля Крылов И. 

Выпуск фото- и видеоматериалов по 

итогам проведенных дел в социальные 

сети (Инстаграм и Вконтакте) 

8,9 Февраль Поздеева А.  

 

Конкурс «супер герои» (фотоконкурс 

мужчин-сотрудников лицея) 

8,9 17-20 февраля Васильева В.  

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта 

8,9 Март Поздеева А. 

Начало рекламной компании 

проведению летних программ: 

пришкольный летний лагерь, 

благоустройству территории и 

пришкольного участка 

8,9 Март Крылов И. 

Февромарт 8-9 14 марта Князева Д. 

 Праздник смеха 8,9 1 апреля  

Подготовка к празднику «Последний 

звонок». 

8,9 Май Князева Д. 

Выпуск фото- и видеоматериалов по 

итогам проведенных дел в социальные 

сети (Инстаграм и Вконтакте) 

8,9 

 

8,9 

Май Поздеева А.  

Отчетное собрание  SLS. Отчетное 

собрание активов классного 

самоуправления. 

8,9 Май  Князева Д. 

Профориентация 
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Наименование мероприятия классы Время 
проведения 

Ответственные 

Сбор сведений о поступлении 

выпускников 

Выпуск

ники  

Август Зам. директора         по ВР 

Участие обучающихся во 

всероссийских открытых онлайн- 

уроках «ПроеКТОриЯ» 

8,9 В течение 

года 

Зам.директора, 
классные 
руководители 

Участие обучающихся в проекте 

«Билет   в будущее» 

8,9 В течение 

года 

 Зам. директора, 

кл.руководители 

Диагностика профессиональных 

профилей обучающихся  

8-9 В течение 

года 

воспитатели 

Профориентационные игры 

(анкетирование, опросы) 

8,9 В течение года Кл. руководители 

Профориентационные мероприятия 

Военного комиссариата города 

9 Декабрь  Зам.директора 

Экскурсии в музейно-выставочный 

комплекс АО «ЧМЗ» 

8 Январь  Воспитатели  

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Осенний поход 8,9 сентябрь Кл.руководители 

Экскурсии в  Глазовский 

краеведческий музей, музей 

«Иднакар», музей Детского 

Движения. 

8,9 1-30 декабря Кл.руководители 

 Экскурсионные туры по России 8,9 1-8 января Кл.руководители 

-Театрализованная экскурсия «В 

гостях в Масленки» (д.Тылыс) 

-Выездная программа «Шомпи азбар» 

(вкусный дворик) в д.Пусошур 

8,9 10-30 марта Кл.руководители 

Поездка по туристическому 

маршруту «Омут Сибирского тракта» 

в п.Октябрьский  

8,9 март Кл.руководители 

-Посещение краеведческого музея-

знакомство с  предприятиями город 

8,9 20-30 апреля Кл.руководители 

- Экскурсии в сквере героев 

Аллее славы 

-Выездная программа «Дорогами 

Батыров» д.Адам 

8,9 8- 25 мая Кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» 8,9 май Кл.руководители 

Акция «Окна Победы» 8,9 май Кл.руководители 

Поездка по туристическому маршруту 

«В память о Герое» в с.Понино 

(А.Пряженников, Н.Курченко) 

 

8,9 май Кл.руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, стихов, 

8,9 Сентябрь-май Учителя, 

 Кропотина О.В. 
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фотоотчетов, картин определенной 

тематики 

Создание элементов предметно-

пространственной среды для 

акцентирования внимания на важные 

для воспитания ценности лицея, 

традиции, правила 

8,9 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Совет класса 

Благоустройство классных кабинетов 8,9 Сентябрь-май Воспитатели  

Оформление пространства 

проведения лицейских мероприятий 

8,9 В течение года Воспитатели  

Совет 

старшеклассников 

Освещение деятельности класса в 

социальных сетях 

8,9 Сентябрь-май Воспитатели 

Крупина Н.Н. 

Подготовка информационных 

стендов к знаменательным датам 

8,9 Май-август Воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Родительское собрание  

«Взаимодействие и взаимопонимание 

школы и семьи» 

8 сентябрь Воспитатели 

Родительское собрание «Знакомство с 

профориентационным проектом» 

Билет в будущее» 

8,9 сентябрь Воспитатели 

Праздник «День рождения лиця» 8,9 октябрь Воспитатели 

Совет дела 

Праздник «Посвящение в лицеисты» 9 октябрь Воспитатель 

Фотоконкурс «Семейные хроники» 8 ноябрь Кропотина О.В. 

Конкурс детского рисунка «Сохраним 

природу» 

8 ноябрь Кропотина О.В. 

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящённых Дню 

матери в России 

8,9 ноябрь Воспитатели 

Организация и проведение 

мероприятий,  посвящённых 

новогодним праздникам  

8,9 декабрь Воспитатели, 

родительские комитеты 

Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Проблемы подросткового возраста» 

8 январь Воспитатели 

Проведение тематических классных 

родительских собраний 

8,9 февраль Воспитатели 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 

8,9 по мере 

необходимости 

Воспитатели 

Родительское собрание 

 « Интернет и безопасность» 

8,9 март Учитель информатики, 

воспитатели 

Творческий конкурс «Пасха на Руси» 8 март Кропотина О.В. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 8 

марта с приглашением родителей 

8 март Воспитатели, 

Родительские комитеты 

классов 

Интеллектуальная игра  «ЧГК»  с 

родителями 

8 апрель Воспитатели 
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Подготовка  к акции «Бессмертный 

полк» 

8,9 апрель Воспитатели, 

родительские комитеты 

классов 

Праздник «Увлечения моей семьи» (ко 

Дню семьи) 

6 май Воспитатели, 

родительские комитеты 

классов 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 

8,9 В течение года Воспитатели 

Родительское собрание на тему «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

8 май Воспитатели 

Соревнования по автомногоборью 

«Папа, мама, я – автомобильная 

семья!» 

8 май Воспитатели 

Родительское собрание «Моя семья - 

моя радость» ( ко Дню семьи) 

8 май Воспитатели 

Поездки на базу отдыха 

 «Северная усадьба» 

8,9 В течение года Воспитатели, 

родительские комитеты 

классов 

Коллективное посещение хоккейных 

турниров, массовых катаний в ЛДС 

8 В течение года Воспитатели, 

родительские комитеты 

классов 

Классное руководство 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Родительское собрание для родителей 

(законных представителей) обучающихся  8,9 

классов. Тема: «Организация обучения детей по 

основной образовательной программе 

основного  общего образования» 

Август-

сентябрь 

Зам.директора, 

Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление социального паспорта класса сентябрь Зам.   директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Оформление папки классного руководителя, 

воспитателя 

 

29.08.2023 – 

10.09.2023 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Проведение вводных инструктажей после 

летних каникул: «Охрана труда обучающихся 

МБОУ «ФМЛ»», «Правила по оказанию первой 

помощи пострадавшему», «Охрана труда 

обучающихся, учителей, выполняющих 

общественно - полезные работы», 

«Правила безопасности жизни детей при 

проведении школьных мероприятий», 

 «Безопасное поведение в школе», «Охрана 

труда о сохранении личного имущества 

обучающихся» 

01.09.- 

02.09.2023 

классные руководители, 

воспитатели 

Оформление памятки в дневник 

«Безопасный путь из дома в школу и обратно» 

5 классы 

02.09.2023- 

09.09.2023 

классные руководители 
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Проведение инструктажей с обучающимися по 

мерам безопасности: текущие, перед 

каникулами, выход на мероприятия, поездки, 

походы 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Генеральная уборка класса 1 раз в 

триместр 

классные руководители, 

воспитатели 

Проведение тематических уроков,   

посвященных «Дню знаний» 

01.09.2023 классные руководители, 

воспитатели 

Час памяти «Мы помним  Беслан!» 03-05.09.2023 воспитатели 

Тематический классный час «Блокада 

Ленинграда. Начало» 

сентябрь классные руководители 

Оформление уголка, посвященное 210летию со 

дня начала Бородинского сражения в 

Отечественной  войне 1812 года. 

09.09.2023- 

13.09.2023 

классные руководители, 

воспитатели 

Классный час, посвященный 210- летию со дня 

начала Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года. 

14.09.2023 воспитатели 

Тематический классный час «Учитель! Перед 
именем твоим...» 

05.10.2023 Классные руководители 

Оформление классных уголков на тему 

«Лицейская осень» 

10.10.2023- 

17.10.2023 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Родительские собрания по итогам  триместра В течение года классные руководители, 

воспитатели 

Тематический классный час «Пушкин в  

лицее...» 

19.10.2023 классные руководители 

Проведение общешкольной викторины 

«Лицейская осень» 

26.10.2023 воспитатели  

Оформление классных уголков на тему 

«Мы разные, но мы вместе» 

07.11.2023- 

11.11.2023 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Воспитательский час посвященный дню 

народного единства «Мы разные, но мы вместе» 
09.11.2023 Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Тематический классный час посвященный  дню 

толерантности «Толерантность и мы» 
16.11.2023 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление памяток в дневники 

обучающимся, посвященных «Дню   правовых 

знаний» 

18.11.2023- 

21.11.2023 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Проведение общешкольной викторины 

«Дни правовых знаний» 

21.11.2023 Зам. директора по ВР, 

воспитатели  

Воспитательский час, посвященный дню  

Матери 

23.11.2023 Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Оформление классных уголков на тему 

«Неделя воинской славы» 

28.11.2023- 

02.12.2023 

воспитатели 

Тематический классный час, посвященный    

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

01.12.2023 классные руководители 

Воспитательский час, посвященный дню        

неизвестного солдата 

05.12.2023 воспитатели 

Тематический классный час, посвященный дню 

Героев Отечества 

09.12.2023 классные руководители 



243 
 

Профилактика и безопасность 

Наименование мероприятия Класс  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Пропедевтика безопасного поведения обучающихся 

Проведение вводных инструктажей после 

летних каникул 

8,9 01.09.2023 - 

02.09.2023 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение инструктажа с 

обучающимися: «Профилактика 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных местах», 

8,9 Один раз в 

неделю 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Воспитательский час, посвященный дню       

конституции РФ 

12.12.2023 воспитатели 

Проведение викторины «Неделя воинской 

славы» 

16.12.2023 воспитатели  

Оформление классных уголков на тему 

«Новогодний переполох» 

12.12.2023- 

19.12.2023 

воспитатели 

Тематический классный час посвященный 

«Полное снятие блокады Ленинграда» 

27.01.2023 классные руководители 

Оформление классных уголков на тему 

«Отвага, Мужество, Честь», посвященных        

Дню защитника Отечества 

01.02.2023- 

10.02.2023 

заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

Оформление памяток в дневниках 

обучающихся на тему Безопасного интернета 
28.02.2023- 

03.03.2023 

воспитатели 

Тематический классный час «Безопасный 

интернет» 

03.03.2023 классные руководители 

Тематический классный час, посвященный 

Международному женскому дню 

10.03.2023 классные руководители 

Воспитательский час, посвященный 

Воссоединению Крыма с    Россией 
14.03.2023 воспитатели 

Проведение общешкольной викторины 

«Неделя экологии» 

23.03.2023 воспитатели  

Оформление классных уголков посвященных 

Дню космонавтики 

03.04.2023- 

10.04.2023 

воспитатели 

Тематический классный час, посвященный 

памяти жертв геноцида 

17.04.2023 классные руководители 

Оформление классных уголков посвященных 

110-летию С.В.Михалкова 
10.04.2023- 

13.04.2023 

воспитатели 

Оформление классных уголков , посвященных 

Дню Победы 

14.04.2023- 

24.04.2023 

воспитатели 

Тематический классный час, посвященный      

Дню Победы 

04.05.2023 классные руководители 

Тематический классный час,  посвященный  

Международному дню детского телефона 

доверия 

17.05.2023 классные руководители 

Оформление характеристики класса 22.05.2023- 

29.05.2023 

классные руководители 

Подготовка анализа воспитательной работы в 

классе, плана на следующий учебный год 

22.05.2023- 

29.05.2023 

классные руководители 
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«Правила пожарной безопасности», 

«Правила безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда при 

проведении прогулок, туристических 

походов и экскурсий», «Правила по 

безопасному поведению в общественном 

транспорте», «Правила безопасности при 

поездках на автобусе» 

Проведение инструктажа перед 

каникулами: «Правила безопасного 

поведения на водоемах в летний, осенне-

зимней и весенний периоды», 

«Профилактика негативных ситуаций во 

дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда при проведении 

прогулок, туристических походов и 

экскурсий», «Правила по безопасному 

поведению в общественном транспорте», 

«Правила безопасности при поездках на 

автобусе», «Правила поведения во время 

каникул» 

8,9 27.10.2023 

27.12.2023 

23.03.2023 

27.05.2023 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя безопасного интернета 8,9 28.02.2023-

03.03.2023 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

8,9 17.05.2023- 

24.05.2023 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Неделя антитеррористической 

безопасности 

8,9 19.09.2023- 

22.09.2023 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка 

обучающихся детей, из 

неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и различных 

видах учета в органах системы 

профилактики. 

8,9 постоянно Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с детьми с 

девиантным поведением 

8,9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Учет занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

8,9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг посещаемости 

обучающимися  

8,9  

ежедневно 

Классные 

руководители 

Заседания Комиссии по защите прав и 

разрешению проблем, возникших у 

учащихся 

 Один раз в 

триместр 

Председатель 

комиссии 
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Контроль за успеваемостью 

обучающихся  

8,9 еженедельно Классные 

руководители 

Коррекция поведения обучающихся 8,9 по мере 

необходимо

сти 

Заместитель директора 

по ВР, кл. 

руководители  

Социально-психологическое 

тестирование для учащихся 7-11 классов 

8,9 октябрь Егорова Л.А., 

воспитатели 

Привлечение учащихся к работе в 

органах самоуправления – совет 

старшеклассников, активы классов 

   8,9 В течение 

года 

Васильева Н.Л., 

воспитатели 

Адаптация учащихся  Новеньких 

учащихся 

1 триместр Воспитатели  

Проведение месячников безопасности  8,9 По плану Волков С.А. 

Классные часы по правовой пропаганде  
8,9 В течение 

года 

Кл.руководители 

 

Конкурсы рисунков, плакатов, буклетов, 

листовок, закладок, сказок и частушек 

по правовой пропаганде 

8,9 В течение 

года 

Кропотина О.В. 

Воробьева А.Н. 

Булдакова О.Ю. 

Марафон слайд - фильмов 

«Закон и ответственность» 

8 декабрь Воспитатели  

 Социально-психологические игры-

тренинги «Лестница достижений», «Как 

не стать жертвой наркотиков», 

«Потребность и зависимость» 

8-9 В течение 

года 

Воспитатели  

Тематические выставки литературы «О 

здоровом образе жизни». 

8,9 1 раз в 

полугодие 

Воробьева А.Н. 

Профилактика здорового образа жизни 

Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность» 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

8,9 сентябрь Воспитатели 

Инспектор ОДН 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду»  

8-9 октябрь Кл.руководители 

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции 8-9 декабрь Кл.руководители 

Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

8-9 январь Кл.руководители 

Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры  

8,9 февраль Кл.руководители 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  8,9 март Кл.руководители 

Проведение тематических классных 

часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

8,9 В течение 

года 

Кл.руководители 
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Проведение медицинских осмотров 8,9 В течение 

года 

Бурсина О.Б. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Профилактические мероприятия в 

рамках акции «Внимание, дети!» 

8,9 сентябрь Волков С.А. 

Егорова Л.А. 

Проведение инструктажа с учащимися 

по безопасности дорожного движения, 

поведение на железнодорожном 

транспорте 

8,9 сентябрь Воспитатели 

Волков С.А. 

Встречи с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожной безопасности, 

использованию удерживающих 

устройств, световозвражающих 

элементов 

6-8 сентябрь Егорова Л.А. 

Гвоздева Н.А. 

Профилактические мероприятия в 

рамках «Месячника безопасности детей» 

8,9 сентябрь Волков С.А. 

«Железная дорога – зона  повышенной 

опасности». 

8,9 октябрь Кл.руководители 

Кинолекторий «Безопасная улица» 

(презентации) 

6 ноябрь Воспитатели  

Проведение мероприятий в канун дня 

памяти жертв ДТП 

8,9 ноябрь Волков С.А. 

Воспитатели  

Выставка плакатов «Мы соблюдаем 

правила дорожного движения! А ты?» 

8 январь Кропотина О.В. 

Беседа «Селфи-безопасность» 8,9 январь Воспитатели  

Проведение Дня защиты детей 8,9 апрель Волков С.А. 

Просмотр учебных фильмов по ПДД 8,9 апрель Воспитатели  

Беседы по безопасности дорожного 

движения «Мой двухколесный друг» 

8,9 апрель Воспитатели  

Социальное партнерство 

Наименование мероприятия Классы Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Выездные занятия на базе МБОУ ДО 

«ДЮЦ» Кинолекторий «Отечество ХХ 

век» 

«Мальчишки огненных лет»  

«Большая книга войны»  

8 1 раз в 

четверть  

воспитатели  
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Выездные занятия на базе МБОУ ДО 

«ДЮЦ» Кинолекторий «Отечество ХХ 

век» 
«Исторические портреты»  

9 1 раз в 

четверть  

воспитатели  

Участие в городской игре 

«Интеллектуальное историко-

краеведческое казино», посвящённой 

100-летию создания СССР и 100-летию 

пионерии Удмуртии 

9 Декабрь 

Март  

воспитатели 

Участие в городском Проекте 

«Удмуртский арсенал». Тема:  «Подвиг 

людей опасных профессий», 

посвященная 80 – летию основания ПЧ  

«Специального отдела № 11» 

Второй этап. Турнир по пожарно-

прикладному многоборью  среди 

учащихся  8,9,10 классов, посвященный 

памяти Романа Масленникова.  На 

территории  СПСЧ №2 СО №11,  

сентябрь 2023 г. 

Третий  этап. Городская военно-

спортивная игра «Зарница отцов и 

детей» 

Четвертый этап. Интеллектуальный  

конкурс  для учащихся   6 - 7 классов 

«Подвиг людей опасных профессий» 

Пятый этап. Интеллектуальный  

конкурс  для   учащихся  8 - 10  классов 

«Подвиг людей опасных профессий» 

Шестой этап.  Городской «Конкурс 

песни и строя» для учащихся 8-11 

классов  

Седьмой этап. Стрелковые 

соревнования в тире для учащихся  8 -10  

классов 

8,9 Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Апрель 

 

Волков С.А. 
воспитатели 

Экскурсионные программы в МБУК 

«Краеведческий музей», Музей-

заповедник «Иднакар» 

8,9 Один раз в 

четверть 

воспитатели 

Занятия в спортивных секциях ДЮСШ-

1, ДЮСШ-2: Баскетбол, Шахматы, 

Настольный теннис 

8,9 В течение 

года 

Захарова О.Н, Ипатов 

С.А. 

Малых В.В. 

Выездные тематические занятия на базе 

Библиотеки «Зеленый мир» 

8,9 Один раз в 

триместр 

Кл.руководители 

Выездные тематические занятия на базе 

Публичной научной Библиотеки 

им.В.Г.Короленко 

8,9 В течение 

года 

Кл.руководители 

 

Урочная деятельность 
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Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников  

8,9 Сентябрь-

октябрь 

Масьярова Н.В.  

Городская олимпиада по 

изобразительному искусству. 

8  сентябрь Кропотина О.В. 

Олимпиада «Росатом», отборочный  

тур 

8-9 октябрь Масьярова Н.В.,  

Шихова Н.В. 

Олимпиада МФТИ, отборочный  тур 8,9 октябрь Учителя математики  

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

8,9 Октябрь Химич Л.Г. 

Участие в  городском региональном 

этапе  Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета» 

8,9 Октябрь-март Химич Л.Г. 

Российский научно-познавательный 

конкурс «Леонардо» (физика, химия, 

биология) (ЦОТ «Другая школа») 

8,9 Ноябрь Учителя биологии, 

физики, химии 

Муниципальный и региональный 

этапы олимпиады по избирательному 

праву «Я избиратель» 

9 Октябрь-ноябрь Сясегова В.В. 

 

I тур Международной олимпиады по 

основам наук  

8,9 октябрь-ноябрь Масьярова Н.В. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

8,9  Ноябрь-декабрь Масьярова Н.В.  

Участие в городском конкурсе 

фоторабот «Природа глазами детей» 

8,9 Ноябрь Химич Л.Г. 

Всероссийский экологический 

диктант 

9 Ноябрь Химич Л.Г. 

Конкурс «Астра»  -ежегодная 

природоведческая игра-конкурс по 

вопросам естествознания из пяти 

предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии и 

астрономии. 

8,9  Ноябрь Учителя биологии, 

физики, химии 

IX Уральский физический турнир 

памяти А.И.Кроткого 

8,9 Октябрь-ноябрь Никитина Е.Р. 

Иванов Ю.В. 

Участие в молодежной научно-

практической конференции «Город 

Глазов и Глазовский район в XIX-

XXI вв.» 

8,9 Ноябрь Учителя предметники 

Интернет-олимпиада школьников по 

физике 

8,9 Ноябрь 

Январь 

Март 

Учителя физики 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

8,9 Ноябрь 

Март 

Учителя физики 

Международный конкурс «Золотое 

руно» (ЦОТ «Другая школа») 

8,9 В течение года Сясегова В.В. 

Дистанционный этап олимпиады им. 

Л.Эйлера  

8  декабрь Шихова Н.В. 
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Олимпиада школьников по 

математике им.Е.Н.Анисимовой 

8  декабрь Масьярова Н.В., Шихова 

Н.В. 

Дистанционная олимпиада по 

английскому языку  «Британский 

Бульдог»  

8,9 декабрь Исупова О.В. 

Химическая олимпиада «Формула 

единства» 

8-9  Декабрь 

Март 

Южанина Е.А. 

Республиканский этап ВсОШ 9  Январь, февраль Масьярова Н.В. 

Олимпиада «Кенгуру-выпускникам» 9  январь Шихова Н.В. 

Республиканская олимпиада по 

математике им. Л.Эйлера   

7-8 январь-февраль Масьярова Н.В., Шихова 

Н.В. 

II тур Международной олимпиады по 

основам наук 

8,9 февраль Масьярова Н.В. 

Конференция «За страницами 

учебника». Школьный тур. 

8,9 март Масьярова Н.В. 

Выездная физико-математическая 

олимпиада МФТИ 

8,9 Январь Учителя физики 

Литературный конкурс «Пегас» 

(литература) 

9 февраль Юрпалова А.С. 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

8,9 февраль Учителя русского языка и 

литературы  

Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

8,9 Февраль Химич Л.Г. 

Региональная игра «Правовая 

азбука» 

8-9 Февраль  Сясегова В.В. 

 

Республиканский конкурс военного 

плаката 

8  февраль Кропотина О.В. 

Городской конкурс творчества и 

рукоделия 

8  март Учителя  технологии 

Городской конкурс-викторина по 

страноведению “QuizСlub”  

8-9 март Дешина М.А. 

Олимпиада по английскому языку 

им.Короленко (ГГПИ) 

8-9 март Дешина М.А. 

Конкурс по математике  «Кенгуру» 8  март Масьярова Н.В. 

Поволжская межрегиональная 

олимпиада «Будущее большой 

химии» 

9 Март Учителя физики,  

Южанина Е.А. 

Русский медвежонок (русский язык) 8,9 ноябрь Юрпалова А.С. 

Открытый математический турнир 

УРФУ 

 9 март Шихова Н.В. 

Турнир математических игр 

им.Чеботарева 

6-7 апрель Загурская А.А. 

III тур олимпиады по основам наук 8,9 апрель Масьярова Н.В. 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Зеленая планета глазами детей». 

8 апрель Кропотина О.В. 

 

 

 

Школьные спортивные клубы 

Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Дополнительное образование 
Наименование мероприятия классы Ответственные 

Кружок «Школьная наука»  8,9 Криницына Н.И. 

Кружок «Компьютерное моделирование» 8  Горбушин А.Г. 

Секция «Баскетбол» 8,9  Ипатов С.А. 

Захарова О.Н. 

проведени

я 

День здоровья. Турслет 8,9 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Городские соревнования по лапте на 

открытой площадке. (Кубок 

«Надежда») 

8-9  сентябрь Волков С.А. 

 

Городские соревнования по 

эстафетному бегу. (Спартакиада) 

8,9  сентябрь Учителя 

физкультуры 

Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу.  

(Спартакиада) 

8,9 

 

сентябрь 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

Кругосветка Удмуртии 8,9 октябрь Кл. руководители 

Турнир по баскетболу на призы 

спортивного клуба «Сомрат». 

(Кубок «Надежда») 

8  октябрь Захарова О.Н 

Ипатов С.А. 

Школьный этап ВОШ по ФК и ОБЖ 8,9  октябрь Учителя 

физкультуры 

Муниципальный этап ВОШ по ФК и 

ОБЖ. (Кубок «Надежда») 

8,9  Ноябрь- 

декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Городские соревнования по 

баскетболу Чемпионата «Локобаскет – 

Школьная лига»  

8,9  январь Захарова О.Н 

 

Городские соревнования по волейболу  

(юноши, девушки). (Кубок «Надежда») 

8, 9  февраль Волков С.А. 

 

Городские соревнования по лыжной 

эстафете. (Кубок «Надежда») 

8,9 февраль Учителя 

физкультуры 

Городские соревнования по лыжному 

спорту. (Спартакиада школьников) 

8,9 март Учителя 

физкультуры 

Шахматный турнир (РДШ) 8-9  Февраль-

март 

Кузнецова В.В. 

Городские соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

8,9  Февраль-

март 

Егорова Л.А. 

ШБЛ КЭС-баскет, г.Глазов среди 

юношей и девушек. (Спартакиада) 

Сборная 

лицея 

январь -

февраль 

Захарова О.Н 

 

Городская традиционная 

легкоатлетическая Эстафета Мира. 

(Кубок «Надежда») 

8,9  май Захарова О.Н 

Волков С.А. 

Ипатов С.А. 

Городские соревнования по 

баскетболу памяти учителей 

физкультуры (Кубок «Надежда») 

 8,9  апрель Захарова О.Н 

 

Дни Здоровья 8,9  В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 



251 
 

Секция «Волейбол» 8,9  Волков С.А. 

Секция «Шахматы» 8,9 Малых В.В. 

 

Детские общественные объединения 

Наименование мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

РДШ - Территория самоуправления  8,9  Октябрь-май Воспитатели 

Совет 

Старшеклассников 

Спартакиада ДОД «Юность» 8,9 классы  Сентябрь-

ноябрь 

Воспитатели  

Учителя 

физкультуры 

Мероприятия «Здоровье с РДШ» 8,9 классы Сентябрь-март Воспитатели  

Учителя 

физкультуры 

Отбор на республиканский этап 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» (ДОД «Юность») 

8,9 классы Ноябрь Воспитатели 

Шахматный турнир РДШ   

«Шахматы школам» 

8,9 классы Декабрь-

февраль 

Воспитатели 

Конкурс исследовательских работ 

«Моя история» РДШ 

8,9 классы Декабрь-март Воспитатели 

Конкурс танца «Звёзды Юности» 

ДОД «Юность» 

8,9 классы Декабрь-март Воспитатели  

Коммуникативные бои ДОД 

«Юность» 

8-9 классы Январь - март Воспитатели  

Фотокросс «Лови, момент!» 8,9 классы Март-апрель Воспитатели 

Сила РДШ  8,9 классы Декабрь-апрель Воспитатели 

Информационная культура и 

безопасность РДШ 

8,9 классы Февраль-март Воспитатели 

Зарница: военно-патриотическая игра 

РДШ 

8,9 классы Сентябрь-май Воспитатели 

Эко-РДШ 8,9 классы Октябрь-май Воспитатели 

Медиаграмотность РДШ 8,9 классы Октябрь-май Воспитатели 

Акция «С днем рождения, Юность» 8,9 классы 30 ноября Воспитатели 

Слет направления «Гражданская 

активность» РДШ 

8-9 классы Декабрь Воспитатели  

Слет информационно-медийного 

направления РДШ 

8-9 классы Февраль Воспитатели  

Слет направления «Личностное 

развитие» РДШ 

8,9 классы Апрель Воспитатели 

День детских организаций УР. 

Награждение лучших классов ДОД 

«Юность» и лучших школ РДШ. 

8,9 классы 19 мая Воспитатели 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка  
Федеральный государственный стандарт рассматривает внеурочную деятельность как 

обязательную часть образовательной деятельности, которая обеспечивает возможность ши-
рокого спектра занятий, направленных на развитие, воспитание и социализацию учащихся, 

формирование универсальных учебных действий.  
Целью внеурочной деятельности в лицее является создание условий для самоопреде-

ления, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. 
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

• оказать содействие в удовлетворении индивидуальных познавательных потребностей и ин-
тересов учащихся;  
• способствовать развитию способностей и склонностей учащихся; 

• способствовать формированию интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 

• обеспечить формирование ключевых социальных компетенций. 

• обеспечить успешную адаптацию учащихся в социуме.  
Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (за-

конных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-
личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
  

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:  
- план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования;  
- план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  
- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обу-
чающихся на уровне основного общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то 
есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося опре-
деляется его выбором);  

- содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (за-
конных представителей);  

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным в ос-
новной образовательной программе основного общего образования;  

- при организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования детей, 
культуры, спорта в зависимости от желания родителей (законных представителей) и на ос-
новании их заявлений.  

- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс 
взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осущест-
вляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение плани-
руемых результатов усвоения ООП ООО МБОУ «Физико-математический лицей»; 

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, со-  
циальное.  
Духовно-нравственное направление представлено занятиями 

клуба«Родиноведение»,цель которых – воспитание патриотического сознания школьников, 

формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающи-ми, воспитание нравственности, патриотизма учеников, любви к 
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Родине, становление гума-нистических и демократических ценностных ориентации. Занятия 

по данному направлению также включают посещение музеев: истории детского движения, 

краеведческий, «Иднакар», разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр фильмов, 

организацию бесед, дискуссий, по-знавательных турниров, внеклассных и общелицейских 

праздников.  
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных ин-

тересов детей, расширение культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. 
В рамках данного направления организуются занятия в следующих кружках:  

«Проектная деятельность» - создаются условия для развития познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиску. Выполнение разного рода про-

ектов в рамках работы данного кружка (исследовательских, творческих, практико-
ориентированных) прививает интерес к научной деятельности, развивает познавательные ин-

тересы детей;  
«Техническое конструирование», «Компьютерное моделирование», Технопарк - созда-

ются условия для обучения основам конструирования и программирования, способствует 

развитию интереса к технике, конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. Во 

время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в 

учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности.  
«Школьная наука» - создаются условия для освоения учениками основ исследователь-

ской деятельности, умения вести диалог на тему исследуемого объекта или собранного мате-
риала.  

Формы проведения занятий по данному направлению разнообразны – викторины, кон-
курсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, праздники.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творче-

ского развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. 

Осуществляется в форме занятий, которые ориентированы на развитие творческого потен-

циала и музыкальных способностей школьников, предполагают подготовку и проведение 

праздников, спектаклей, активное вовлечение учащихся в концертную деятельность. В рам-ках 

данного направления организуются занятия в Вокальной студии.  
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интересаучеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы при-вычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа 

жизни. Данное на-правление представлено занятиями: 
 

o секций Баскетбол, Волейбол, Шахматы; 

o программы «Разговор о правильном питании», которая направлена на формирование 

культуры здоровья, осознание важности образования и воспитания правильного питания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собствен-

ного здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 
 

Социальное направление представлено проведением занятий по ресурсосберегаю-
щему поведению, здоровому и экологически безопасному образу жизни; проведению работы 

 

по экологическому просвещению, Основам информационной культуры. Занятия предполага-
ют различного рода ролевые игры, творческие работы, конкурсы, праздники, участие в акци-
ях.  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разра-
ботанных руководителями объединений и воспитателями классов. При организации внеуроч-

ной деятельности учащихся образовательным учреждением могут использоваться возможно-
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сти учреждений дополнительного образования, культуры, спорта в зависимости от желания 

родителей (законных представителей) и на основании их заявлений. 
 

 

План внеурочной деятельности в 8 классе. 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Вид 

деятельност

и 

Форма Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебный год 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Общеинте

ллектуальн

ое 

Техническое 

конструирова

ние 

Кружок   1   

Проектная 

деятельность 

Кружок 
1 1  

  

Кружок 

«Школьная 

наука» 

Кружок 

 1 1 1 1 

Кружок 

«Мир 

информатики

» 

Кружок 

 0, 5    

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Разговор о 

правильном 

питании 

Беседы 

0,25 0,25 

   

 Здоровый 

ребенок – 

успешный 

ребенок 

Беседы 

0,25  

   

Общекульт

урное 

Музыкальны

й кружок 
Кружок 1 1 1 1 1 

Социально

е 

Обучение 

социальным 

навыкам 

Беседы 

0,25   

  

Программа 

«Твои 

возможности

» 

Лекторий 

 0,25  

  

Культура 

общения 

Лекторий 
 0,25  

  

Тренинг 

«Осколки в 

сердце» 

Тренинг  

 0,25  

 

«Россия – мои 

горизонты» 

Классный час по 

профориентации 

 
  1 1 

«Играллион» Клуб    0,25  

Совет 

старшеклассн

иков 

Орган 

самоуправления   1 1 1 

Отряд ЮИД Общественное 

движение 
1     
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План внеурочной деятельности в 9 классе. 

Я принимаю 

вызов 

Профилактически

е беседы 
  0,25 0,25 0,25 

«Я и экзамен» Тренинги - - - - 0,25 

Духовно-

нравственн

ое 

«Разговор о 

важном» 

Классный час 
  1 1 1 

Клуб 

«Родиноведе

ние» 

Клуб 

0,25 0,25  

 

 

Кинолектори

й «Большие 

заботы 

маленьких 

граждан» 

«Большая 

книга войны» 

«Историческ

ие портреты» 

Кинолекторий 

  0,25 0,25 0,25 

Итого в неделю  4 4,5 5,75 5 5 

Итого в год  136 153 195,5 170 170 

 Итого внеурочной деятельности на уровне 

ООО – 824,5 часов 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Вид 

деятельност

и 

Форма Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебный год 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Общеинте

ллектуальн

ое 

Техническое 

конструирова

ние 

Кружок   1   

Проектная 

деятельность 

Кружок 
1 1  

  

Кружок 

«Школьная 

наука» 

Кружок 

 1 1 1 1 

Кружок 

«Мир 

информатики

» 

Кружок 

 0, 5    

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Разговор о 

правильном 

питании 

Беседы 

0,25 0,25 

   

 Здоровый 

ребенок – 

успешный 

ребенок 

Беседы 

0,25  
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Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

• Спортивно-оздоровительное:  

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 
стартов», спортивных соревнований;  

• Проведение бесед по охране здоровья; 

Общекульт

урное 

Музыкальны

й кружок 
Кружок 1 1 1 1 1 

Социально

е 

Обучение 

социальным 

навыкам 

Беседы 

0,25   

  

Программа 

«Твои 

возможности

» 

Лекторий 

 0,25  

  

Культура 

общения 

Лекторий 
 0,25  

  

Тренинг 

«Осколки в 

сердце» 

Тренинг  

 0,25  

 

«Россия – мои 

горизонты» 

Классный час по 

профориентации 

 
  - 1 

«Играллион» Клуб    0,25  

Совет 

старшеклассн

иков 

Орган 

самоуправления   1 1 1 

Отряд ЮИД Общественное 

движение 
1     

Я принимаю 

вызов 

Профилактически

е беседы 
  0,25 0,25 0,25 

«Я и экзамен» Тренинги - - - - 0,25 

Духовно-

нравственн

ое 

«Разговор о 

важном» 

Классный час 
   1 1 

Клуб 

«Родиноведе

ние» 

Клуб 

0,25 0,25  

 

 

Кинолектори

й «Большие 

заботы 

маленьких 

граждан» 

«Большая 

книга войны» 

«Историческ

ие портреты» 

Кинолекторий 

  0,25 0,25 0,25 

Итого в неделю  4 4,5 4,75 5 5 

Итого в год  136 153 161,5 170 170 

 Итого внеурочной деятельности на уровне 

ООО – 790,5 часов 
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• Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток; 

• Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

• Общекультурное:  

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и твор-
ческих работ учащихся;  

• Проведение тематических классных часов по эстетическому воспитанию, культуре пове-
дения и речи;  

• Работа кружков;  
• Участие в республиканских, городских, лицейских конкурсах, выставках детского творче-

ства;  
• Выступления в концертах. 

 Духовно-нравственное:  
• Встречи с ветеранами локальных войн и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков; 

• Тематические классные часы; 

• Круглые столы;  
• Мероприятия к Дню Победы; 

• Экскурсии; 

• Просмотр тематических кинофильмов 

• Тренинги. 

• Общеинтеллектуальное:  

• Участие в научно-исследовательских конференциях; 

• Участие в проектной деятельности;  
• Участие в олимпиадах, конкурсах. 

• Социальное: 

• Участие в социальных акциях; 

• Тренинги; 

• Трудовые десанты, сбор макулатуры; 

• Совместная деятельность в кружках учреждений дополнительного образования города. 

5. Социальное:  
• Участие в акциях; 

• Тренинги личностного роста; 

• Участие в органах самоуправления; 

• Участие в отряде ЮИДД. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  
- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый об-раз 

жизни; 
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопри-

частности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание;  
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  
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- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии приро-ды, 

народов, культур и религий;  
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная от-

зывчивость;  
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общест-ва. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. Контроль результативности  
и эффективности внеурочной деятельности осуществляется путем проведения мониторинго-

вых исследований, диагностики учащихся, анкетирования педагогов, родителей. Целью мо-
ниторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности по следующим критериям:  
• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как сформирован-

ность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организаци-онных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уро-

вень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью лицея. 

Объекты мониторинга, инструментарий: 

• оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы 

(анкетирование);  

• сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• результативность по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными 

мероприятиями (анализ воспитательной работы, анкетирование родителей (законных 

представителей); 

•    вовлечѐнность учащихся во внеурочную деятельность, как на базе лицея, так и вне лицея 

(таблица занятости учащихся); 

•    развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений (со-

циометрические исследования); 

•    результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня (мониторинг дос-

тижений учащихся – таблица, Портфолио учащегося). 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико-математический 

лицей» создан на основании постановления Совета Министров Удмуртской Республики № 101 

от 23.06.90г., приказом городского отдела народного образования г. Гла-зова №104-Д от 
30.06.91г. и зарегистрирован Постановлением Главы Администрации г. Гла-зова №264 от 

27.10.95г. ОГРН № 1021801092840.  
Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальным учреждением, 

тип - общеобразовательное бюджетное учреждение, создается для выполнения работ, оказа-

ния услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. Учредите-лем 

Учреждения является муниципальное образование «Город Глазов» (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются в порядке, 

установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, ор-

ганом Администрации города Глазова – Управлением образования Администрации города 

Глазова, наделенным функциями и полномочиями Учредителя Учреждения на основании 

решения Администрации города Глазова.  
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город 

Глазов» (далее – Собственник). Функции и полномочия Собственника имущества Учрежде-

ния осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством и муници-

пальными правовыми актами, Администрацией города Глазова и управлением имуществен-

ных отношений Администрации города Глазова. Учреждение является юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, откры-тый 

в финансовом органе муниципального образования «Город Глазов», печать, штампы, бланки 

со своим наименованием.  

МБОУ «ФМЛ» г. Глазова является образовательной организацией, реализующей Ос-

новные образовательные программы начального общего образования, основного общего об-

разования (с углубленным изучением отдельных предметов: физики и математики), среднего 

общего образования (с углубленным изучением отдельных предметов: физики и математики), 

обеспечивающие освоение ФГОС при получении НОО, ООО, СОО; оказывает 

дополнительные образовательные услуги на договорной платной основе; реализует программы 

факультативных, элективных курсов и дополнительного образования.  

Образовательная и воспитательная деятельность МБОУ «ФМЛ» осуществляется на ос-

нове нормативно - правовых актов РФ и УР; в соответствии с Лицензией на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ № 213 от 09.02.2015г. 

(приказ МО и Н УР от 09.02.2015 № 52 ал); Свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам уровней на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования № 467 от 30.03.2015г. 

(приказ МО и Н УР от 30.03.2015 № 210 ал); Уставом МБОУ «ФМЛ», утвержденным прика-

зом Управления образования Администрации г.Глазова от 08.12.2015 № 317-ОД; изменения-

ми и дополнениями к Уставу МБОУ «ФМЛ», утвержденные приказом Управления образова-

ния Администрации г.Глазова от 08.07.2019г №267-ОД. 

Руководитель образовательной организации – директор Кельдышев Денис 
Александрович. Школа расположена по адресу 427628 Удмуртская Республика г.Глазов 

ул.Кирова д.49, теле-фон - 8(34141)-66-906,  электронный адрес: fizmat-glazov@yandex.ru, 
официальный сайт  https://liczejfmlglazov-r18.gosweb.gosuslugi.ru/.    

На начало 2023-2024 учебного года в 1-11 классах обучается 430 учащихся, такое коли-
чество школьников позволяет обеспечить условия для личностно-ориентированного подхода  

mailto:fizmat-glazov@yandex.ru
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в процессе обучения, развития и воспитания; создать комфортную образовательную среду. 

МБОУ «ФМЛ», как образовательная организация, нацелена на работу с одаренными и высо-

комотивированными детьми. На параллели только один из классов обучается с первого, вто-

рой класс набирается после окончания начальной школы из числа наиболее способных уча-

щихся со склонностью к точным наукам из общеобразовательных школ города и пригород-

ных районов. 

3.3.1. Кадровые условия реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Одним из требований к условиям реализации Основных образовательных программ по 
ФГОС ООО являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не 
только укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, но  
и уровень их квалификации, непрерывность профессионального 
развития. На начало 2023-2024 учебного года в МБОУ «ФМЛ» работает 
 

Количество сотрудников лицея  56 

Количество административных работников 7 

Количество педагогических работников 39 

Учителей 31 

Количество учебно-вспомогательного 

персонала 

3 

Количество обслуживающего персонала 4 

Количество внешних совместителей 3 

 
  

 

Количество педагогических работников лицея, 

отмеченных отраслевыми наградами и званиями: 

 

• 2 педагога отмечены знаком отличия Министерства просвещения РФ «Отличник 

просвещения»; 

• 1 педагог имеет звание «Заслуженный работник народного образования УР»; 

• 1 педагог имеет звание «Заслуженный работник образования УР»; 

• 5 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

• 4 педагога имеют звание «Почетный работник сферы образования РФ»; 

• 1 педагог имеет звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»; 

• 7 педагогов награждены «Почетной грамотой Государственного Совета УР»; 

• 2 педагога награждены  «Почетной грамотой Правительства УР»; 

• 1 педагог награжден «Почетной грамотой МО и Н РФ»; 

• 19 педагогов  награждены «Почетной грамотой МО и Н УР»; 

• 2 педагога отмечены Благодарственным письмом МО и Н УР; 

• 17 педагогов награждены «Почетной грамотой Администрации  г.Глазова и города 

Глазова»; 

• 5 педагогов награждены «Почетной грамотой Глазовской городской Думы»; 

• 31 педагог  награжден «Почетной грамотой Управления образования  г.Глазова». 
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На начало текущего учебного года на уровне основного общего образования в четырех 8,9-ых 
классах обучается 99 школьников, с которыми работают 23 учителя-предметника и  3 воспитателя. 

 

Учебные 

предметы 

Педагогические работники 

 8 классы 9 классы  

Русский язык  Морозова А.Н. Юрпалова А.С.  

Литература  

Родной язык 
(русcкий) 

 

Родная 
литература 
(русская) 

 

Иностранный 
язык  

Исупова О.В. 
Князева А.Д. 

Куликова М.В.  

Алгебра  
Загурская А.А. Шихова Н.В. 

Яковлева О.В. 
 

Геометрия  
Загурская А.А. Шихова Н.В. 

Яковлева О.В. 
 

Информатика  Вихарева Е.М. Трефилова А.В.  
История  
России. 

Всеобщая 

история 

Арасланов Р.Р. 

Обществознание Сясегова В.В. 

Геграфия Чиркова Т.Г. 

Химия                  Южанина Е.А. 

Биология Химич Л.Г. 

Физика  Никитина Е.Р. Никитина Е.Р. 
Иванов Ю.В. 

 

Физика в 
задачах  

Музыка Булдакова О.Ю.  

ИЗО Кропотина О.В.  

Технология Кропотина О.В., Дерендяев К.Л.  

ОБЖ  Волков С.А. 

Физкультура Захарова О.Н., Ипатов С.А.  
Тайны 
химических   Южанина Е.А. 

 

превращений     

Компьютерное 
мо- 

делирование 

 Вихарева Е.М.   

    

    

Секция 

«Волейбол»                          Волков С.А. 

Секция «Баскет- 
Захарова О.Н. 

 

бол»     

Музыкальный 

кружок 
Булдакова О.Ю. 

Воспитательная 

работа 

 Дробинина Н.Н. 

Мартышко Н.В. 

Дробинина Н.Н. 

Егорова Л.А. 
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Распределение педагогических работников уровня основного общего 

образования по образованию, возрасту, педагогическому стажу, квалификационным 

категориям, прохождению курсовой подготовки по состоянию на 1 сентября 2023 года 

представлено в таблицах. 

 

1.Распределение педагогов по образованию 

Все педагогические работники уровня основного общего образования имеют 
высшеепрофессиональное образование (100%). 

 

2.Распределение педагогов по возрасту 

25 лет и менее  от 26 до 35 лет от 36 до 45 лет от 46 до 55 лет   более 55 лет 
        

0 6 7 11   2 
         
Средний возраст педагогических работников уровня основного общего 

образования составляет 44 года. 
 

3.Распределение педагогов по стажу 

3 года и менее от 4 до 10 лет от 11 до 20 лет более 20 лет 

1 7 5 13 

Средний стаж педагогических работников уровня основного общего образования составляет 

21 год. 

4. Распределение педагогов по уровню квалификации 

 Общее количест- 
во 

педагогических 
работников 

 категории  соответствие 
занимаемой 
должности 

   не аттесто- 
ваны 

 

  высшая первая      

       

         

 35  20 (57%) 9(28%) 4(11%)   2(6%)   
Среди педагогических работников уровня основного общего образования аттестовано 94% 
педагогов. В этом учебном году процедуру аттестации будут проходить на первую категорию 

Волков С.А., Жуйкова Е.Л., на высшую категорию – Дробинина Н.Н. 

 

5. Прохождение курсов повышения квалификации 

Количество 

педагогических 

работников, 

работающих в 

8,9 классах 

Прошли обу- 

чение на кур- 

сах повыше- 

ния квалифи- 

кации за по- 

следние 3 года 

КПК по про- 

филю дея- 

тельности 

КПК по ФГОС КПК по ИКТ 

26 26 – 100% 23 – 77% 19 – 63% 6–20%  
В течение текущего учебного года необходимо уделить пристальное внимание курсовой 

подготовке педагогических работников по направлению информационно-коммуникационных 

технологий. Кроме того, по профилю деятельности курсовую подготовку требуется пройти: 

Сясеговой В.В. 
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Использование современных образовательных технологий 

педагогическими работниками уровня основного общего образования 
 
 

 

 
   

 

Наибольшей популярностью среди педагогических работников основного 
общего образования пользуются: технология дифференцированного обучения 
(используют 86% педагогов), информационно-коммуникационные технологии 
(владеют 80% педагогов); организация проектной деятельности учащихся и 
технология оценивания образовательных достижений (применяет 63% педагогов). 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений, 
а также, психологическое сопровождение введения ФГОС в лицее, предполагает 
формирование ключевых компетенций обучающихся на основе личностно-
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проектная деятельность
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учебно-игровая деятельность
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решение ИЗ
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ориентированного и системно-деятельностного подходов. В связи с этим решаются 
следующие задачи:   

- мониторинг свойств и состояний личности, возможностей и способностей обучающихся, 
уровня сформированности образовательных компетенций учащихся лицея, социальных 
отношений в коллективах;  

- формирование у учащихся, родителей и педагогов знаний об индивидуальных психологи-
ческих особенностях;  

- разработка образовательных траекторий с учетом индивидуальных особенностей учащих-
ся;  

- развитие навыков взаимодействия и самопрезентации; 

- создание диагностического инструментария для оценки результатов введения ФГОС;  
- содействие в реализации программы воспитания;  
- сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательных отно-

шений.  
В 8,9 классах в течение учебного года проводится педагогический мониторинг по сле-

дующим направлениям: диагностика личностного роста (ценностное отношение личности 
к миру, к людям, к самому себе), уровень развития классного коллектива, ценности 
здоровья.   

 В образовательной деятельности учитывается специфика возрастного 
психофизическо-го развития обучающихся. С целью развития психолого-педагогической 
компетентности педагогических работников организуется своевременное прохождение 
курсовой подготовки.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

ор-ганизуется в следующих видах работы: профилактика, диагностика, консультирование, 

кор-рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. Психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений направлено на: со-

хранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни, дифференциацию и индивидуализацию обучения, мо-

ниторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка 

детских объединений, уче-нического самоуправления.  
 В штатном расписании МБОУ «ФМЛ» отсутствует должность «Педагога-

психолога». В лицее созданы условия для взаимодействия с центром «Семья». Педагоги-
психологи оказывают методическую поддержку, организуют оперативные консультации, 

проводят комплекс-ные мониторинговые исследования обучающихся лицея с письменного 

согласия их родите-лей (или лиц их заменяющих) по запросу педагогических работников 
лицея.  

Воспитатели большое внимание уделяют работе с родителями, так как психологические 

проблемы детей берут начало в семье и связаны с нарушением детско-родительских отноше-

ний. На протяжении многих лет воспитателями используются различные формы работы: ро-

дительские группы, мини-тренинги для детско-родительских пар, лекции по возрастным осо-

бенностям учащихся. Правильно организованная деятельность родительских групп дает по-

ложительные результаты: происходят изменения в отношении родителей к своим детям, к 

учителям, что положительно влияет на общий фон жизни лицея, формирует доверительные 

отношения между участниками образовательных отношений.  
 В результате психолого-педагогического сопровождения в лицее создана комфортная 

атмосфера сотрудничества педагогов, обучающихся и их родителей, что позволяет повысить 
качество предоставляемых образовательных услуг. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Порядок формирования и финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния МБОУ «ФМЛ» на оказание государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования определяется решением муниципального образования «Город Глазов», 

которое является учредителем лицея.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания опирается на исполне-

ние расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-ное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств от-

ражается в муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и осуществляется в виде субсидий. Размер субсидий рассчитывается на основа-

нии нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.  
Порядок расчета указанных затрат устанавливается методическими рекомендациями по 

расчету нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на 
содержание имущества, утвержденных Администрацией города Глазова.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 
качества предоставляемых услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги учитывают-ся 
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги:  
- оплата труда работников образовательного учреждения с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, страховые начисления на оплату труда;  
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материа-лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и 

др.); 

- нормативные затраты на содержание имущества. 
 

Дополнительными источниками формирования имущества и денежных средств лицея для 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания являются: 
 

- доходы, от иной приносящей доход деятельности; 

- дары и добровольные пожертвования физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.  
 В связи с требованиями ФГОС при расчѐте нормативных затрат должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на уроч-
ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методи-

ческая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  
Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах выделенного 

объѐма средств на текущий финансовый год и отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.  

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений в МБОУ «ФМЛ» предусмотрены единые принципы оплаты 
труда.  

Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:  
- средств на выплату должностных окладов, ставок заработной платы, окладов рабочих; 
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- средств на выплаты компенсационного характера; 

- средств на выплаты стимулирующего характера. 
Рекомендуемый объем стимулирующей части фонда оплаты труда для лицея - в разме-ре 

не менее 25%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учре-
ждением самостоятельно.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала об-

разовательного учреждения.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

«Положении о стимулирующих и иных выплатах работникам МБОУ «ФМЛ» и в коллектив-

ном договоре. В «Положении о стимулирующих и иных выплатах» определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения Основных образовательных программ общего образования. В них 

включаются: динамика образовательных достижений обучающихся, активность их уча-стия во 

внеурочной деятельности, использование педагогами современных образовательных 

технологий, в том числе здоровьесберегающих, участие в методической работе, распростра-

нение передового педагогического опыта.  
Для реализации плана - графика введения ФГОС при получении основного общего 

образования, администрация лицея проводит анализ материально-технических условий реа-
лизации Основной образовательной программы:  
- определяет величину необходимых затрат на закупки, количество и стоимость пополняемого 

оборудования;  
- определяет объѐмы финансирования, обеспечивающего реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в Основную образовательную программу 
образовательной организации;  

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 
и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся;  

- предусматривает расходы на повышение квалификации педагогического персонала 
образовательной организации. 

Большое внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств, через орга-  
низацию дополнительных платных образовательных услуг, для поощрения педагогических 
кадров, укрепления материально-технической базы.  

Финансовая политика МБОУ «ФМЛ» обеспечивает необходимое качество реализации 
Основной образовательной программы основного общего образования.  

Из представленной таблицы финансового обеспечения образовательной деятельности на 
уровне основного общего образования на 2020 г. финансирование на одного учащегося лицея 
составит 57,42 тыс.руб. (количество учащихся на уровне ООО - 256 чел.) 

 

Поступление денежных средств по 

источникам получения 

 2022 год 

  

Субсидии на выполнение государственного 

муниципального задания 

 29964,3 тыс.руб 

  

Платные образовательные услуги 
 

4068,3 тыс.руб 

Внебюджетные средства: добровольные 

пожертвования (на уставные цели) 

  

 1170,4 тыс.руб 

Гранты, пожертвования юридических лиц 

(на уставные цели) 

 38,3 тыс.руб 
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Субсидии на иные цели: организация бес- 

платного питания в рамках целевой про- 

граммы «Детское и школьное питание» 

Оплата налогов на имущество, земельный 

налог 

 

 

5534,3 тыс.руб 

Аренда помещений 2,8 тыс.руб 

Возмещение коммунальных услуг 6,7 тыс.руб 

ИТОГО 40784,7 тыс.руб 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

МБОУ «Физико-математический лицей» расположен на территории общей площадью 

12333 кв.м. Кадастровый номер 18:28:000040:1692, регистрация права на постоянное 

(бессрочное) пользование № 18-18-05/018/2014-327 от 24.09.2014г. 

Здание 3-этажное (подземных этажей-1), общая площадь 4600 кв.м. Кадастровый номер: 

18:28:000040:1603, регистрация права собственности № 18-18-05/016/2011-220 от 12.08.2011г. 

Гараж одноэтажный, общая площадь 63,5 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 09.11.2011 г. кадастровый номер: 18-18-05/010/2007-403, запись 

регистрации № 18-18-05/022/2011-045. 

Здание материального склада 1-этажное, общая площадь 191,7 кв.м. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 09.11.2011 г. кадастровый номер: 18-18-05/016/2011-

221, запись регистрации № 18-18-05/022/2011-046. 

Спортивный зал с мастерскими, общая площадь 870,1 кв.м. Кадастровый номер: 

18:28:000040:1758, регистрация права на оперативное управление 18:28:000040:1758-

18/003/2018-2 от 26.10.2018г. 

Пешеходная галерея одноэтажная, общей площадью 20,9 кв.м. Кадастровый номер 

18:28:000040:1885, регистрация права на оперативное управление 18:28:000040:1885-

18/059/2020-2 от 04.12.2020г. 
 

Лицей функционирует в здании, построенном в 1957 году, проектная мощность 500 
чел., на 01.09.2023 г. – 430 учащихся. 

 

Наличие помещений, необходимых для реализации Основной образовательной про-
граммы основного общего образования.  

№  Помещение Количество 

1  Кабинеты русского языка и литературы 2 

2  Кабинеты математики 3 

3  Кабинеты иностранного языка 3 

4  Кабинет биологии 1 

5  Кабинет физики 2 

6  Кабинет географии 1 

7  Кабинет истории 1 

8  Кабинет обществознания 1 

9  Кабинеты информатики 2 

10  Кабинет изобразительного искусства 1 
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11  Кабинет музыки 1 

12  Кабинеты технологии 3  

13 Спортивный зал 1 

14 Кабинет робототехники 1 

15 Лекционный зал 1 

16 Библиотека с читальным залом на 26 мест 

17 Медицинский кабинет 3 

 (процедурный, стоматологический)  

18 Столовая на 90 посадочных мест 

 

 

Все кабинеты лицея оснащены современным оборудованием. 

Учебных кабинетов 35 
  

Мастерских 2 
  

Кабинетов информатики 2 с 26 ученическими 
 

компьютерами  
  

Лекционный зал 1 
  

Спортивный зал 1 
  

Читальный зал на 26 посадочных 
 

мест  
  

Столовая на 90 посадочных 
 

мест  
  

Медицинский кабинет 3 

(процедурный, стоматологический)  
  

Библиотечный фонд организации 19630 
 

Фонд учебников 8002 
  

Количество мультимедийных пособий 186 
  

АРМ библиотекаря 6 

(рабочие места в медиатеке)  
  

АРМ учителя 3 
  

АРМ администратора 12 
  

Мобильный компьютерный класс на 30 рабочих мест 
  

Количество компьютеров 64 
  

Количество ноутбуков 84 

(нетбуков, субноутбуков)  
  

Количество микрокомпьютеров Raspberry 5 
  

Количество компьютеров подключенных к Интернету 167 
  

Количество компьютеров в локальной сети 167 
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Интерактивная доска 10 
  

Интерактивная приставка 1 
  

Мультимедийный проектор 19 
  

Принтер 33 
  

Сканер 4 
  

Копировальные аппараты и МФУ 11 
  

Документ-камера 2 
  

ЖК телевизор 18 
  

Моноблок 14 
  

Фотокамера 2 
  

Цифровое фортепьяно 1 
  

Камера цифрового видеонаблюдения 11 
  

IP камера 2 
  

 
 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования 

а) Учебно-методический комплект  
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана, 

составлен на основе Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования (ФП №858 от 21.09.2022) 

    

 

Русский язык 

Класс  УМК Номер в ФП 

8 класс Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский  1.1.2.1.1.4.4  

 язык.- М.: Дрофа, 2018    

9 класс Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский  1.1.2.1.1.4.5  

 язык.- М.: Дрофа, 2019    

 Литература    

Класс УМК  Номер в ФП  

8 класс Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 1.1.2.1.2.2.4  

 2-х частях.- М.: Просвещение, 2018    

9 класс Коровина В.Я. ,Журавлев В.П., Збарский И.С. и др./ Под ред. 1. 1.2.1.2.2.5  

 Коровиной В.Я.Литература. В 2-х частях.- М.: Просвещение,    

 2019 .    

 

 

Английский язык    
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Класс УМК  Номер в ФП  

8 класс Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский 1.1.2.2.1.10.4  

 язык (в 2 частях) - М: Дрофа, 2018    

9 класс 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,Баранова К.М. Английский язык 

(в 2 частях).-М.:Дрофа, 2019 1.1.2.2.1.10.5  

     

     

 

    Алгебра    

Класс    УМК  Номер в ФП  

8 класс    Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 8 класс.- М.: Вентана- 1.1.2.4.2.7.2  

    Граф, 2018    

9 класс    Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 8 класс.- М.: Вентана- 1.1.2.4.2.7.3  

    Граф, 2019    

    Геометрия    

Класс    УМК  Номер в ФП  

8 класс    Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9 

1.1.2.4.3.1.1 

  

    классы.- М.: Просвещение, 2018    

9 класс    Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9 

1.1.2.4.3.1.1 

  

    классы.- М.: Просвещение, 2017    

    Информатика    

Класс    УМК  Номер в ФП  

8 класс   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 8 клас- 

са. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

1.1.2.4.4.1.2  

       

9 класс    Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 8 клас- 1.1.2.4.4.1.3  

    са. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019    

    

 

 

История России. Всеобщая история    

Класс    УМК  Номер в ФП  

8 класс  Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2-х частях.  - М.: 

Просвещение, 2018 

Бовыкин Д.Ю.,Ведюшкин В.А. Всеобщая история. Новое время 

М.: Просвещение, 2019. 

   

 1.1.2.3.1.1.3 

  

  

  

  

   1.1.2.3.2.3.4 

9 класс  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под 

ред. Торкунова А.В. История России. В 2 частях.- М.: Про- 

свещение, 2019 

 

 

 1.1.2.3.1.1.4 

  

  

  

 Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец   1.1.2.3.2.3.5 
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18-19 век. 8 класс.- М.:Просвещение, 2018 

 

  Обществознание   

Класс  УМК  Номер в ФП 

8 класс  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под   

  ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой НИ.  1.1.2.3.3.1.3 

  Обществознание. - М.: Просвещение, 2018   

9 класс  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Об-   

  ществознание. - М.: Просвещение, 2019  1.1.2.3.3.1.4 

      

   

 

 

География   

Класс  УМК  Номер в ФП 

8 класс  Баринова И. И. География. - М.: Дрофа, 2018 1.2.2.4.2.4 

    

9 класс  Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и др./Под ред. Алек- 1.2.3.4.2.4.1 

  сеева А.И. География. - М.: Дрофа, 2019   

   Биология    

Класс   УМК  Номер в ФП  

8 класс 

  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /  11-е изд., 

стереотип. – М.: Просвещение, 2023. 
1.2.4.2.5.4 

  

9 класс   Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология. - М.: Дрофа, 2015 

1.2.4.2.5.5 

  

       

   Физика    

Класс   УМК  Номер в ФП  

8 класс   Перышкин А.В. Физика. - М.: Дрофа, 2018  1.1.2.5.1.7.2  

9 класс   Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика (углубленный  1.1.3.5.1.12.1  

   уровень).- М.: Дрофа, 2019    

   Химия    

Класс   УМК  Номер в ФП  

8 класс  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.- М.: Просвещение, 2018  1.1.2.5.3.5.1  

9 класс  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.- М.: Просвещение, 2019  1.1.2.5.3.5.2  

       

   Физическая культура    

Класс   УМК  Номер в ФП  

8 класс   Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.- М.:Просвещение, 2014 1.1.2.8.1.1.2  

9 класс   Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.- М.:Просвещение, 2014 1.1.2.8.1.1.2  
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   ОБЖ    

Класс   УМК  Номер в ФП  

8 класс   

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. ОБЖ. 8-9 

классы.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021  2.1.2.7.1.1.2  

       

9 класс   

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. ОБЖ. 8-9 

классы.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021  2.1.2.7.1.1.2  

       

       

 

Музыка 

Класс  УМК  Номер в ФП 

8 класс  Сергеева Г.П.,   Критская Е.Д.   Музыка.- М.: Просвещение, 1.1.2.6.2.1.4 

  2019   

  Изобразительное искусство   

Класс  УМК  Номер в ФП 

8 класс  Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 1.1.2.6.1.1.4 

  искусство.  - М.: Просвещение, 2014   

  Технология   

Класс  УМК  Номер в ФП 

8 класс  Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 1.2.6.1.6.7 

  Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н. Технология.- М.: Вентана-   

  Граф, 2016   

 

                            

 

б) Информационные условия реализации ООП ООО 

 

Библиотека лицея расположена на первом этаже здания. Занимает изолированное по-

мещение площадью 129,2 кв.м., состоит из читального зала (58,3 кв.м), абонемента (45,9 кв.м) и 

помещения для хранения учебников (25 кв.м). Читальный зал оборудован столами на 26 рабочих 

мест. В библиотеке имеется 3 компьютера, 1 многофункциональное устройство, 1 принтер, 1 

телевизор. 

В библиотеке обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, доступ к ме-диатеке 

через локальную сеть, доступ к учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к копировальной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-ской, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

Всего 8,9 

классы 

Библиотечный фонд организации 19630 7848 

Учебный фонд 8002 3758 

Основной фонд   
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- методическая литература 640 198 

- художественная литературы 3582 1200 

- периодические издания 

(для педагогов/ для обучающихся) -  

- медиа-носители 186 80 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года)   

- всего приобретено учебно-методической литературы 3165 1349 

- за счет бюджета 3155 1341 

- за счет внебюджетных средств 10 8 
 

В лицее имеются два современных компьютерных класса на 26 рабочих мест учащихся, 

2 рабочих места учителя. В образовательной деятельности используются 3 переносных комплекта 

ноутбуков для организации работы в любом кабинете. Все учебные кабинеты оборудованы 

компьютерной, копировальной, проекционной и ТВ техникой (33 автоматизированных рабочих 

места учителя). Рабочие места администрации (бухгалтерии, директора, заместителей 

директора), библиотекаря, секретаря учебной части, охранника, медицинского работника 

оснащены компьютерами (12 рабочих мест). 

Все компьютеры лицея подключены к локальной сети организации и имеют высокоско-

ростной доступ к сети Интернет (оптоволоконная связь Ростелеком, 10 Мбит/с). В лицее ор-

ганизована защищенная беспроводная сеть Wi-Fi, обеспечивающая работу мобильных ком-

пьютерных классов и, при необходимости, авторизацию для доступа к электронным ресурсам 

образовательной организации и доступа к сети Интернет. Официальный сайт МБОУ «ФМЛ»  

https://liczejfmlglazov-r18.gosweb.gosuslugi.ru/. Работают два сервера, каждый из которых 

поддерживает определенные общие сетевые сервисы: электронный журнал, информационный 

экран, общие папки, электронные каталоги и др.  

Компьютеры, на которых хранятся базы и ведется обработка персональных данных 
обучающихся и работников лицея, находятся в помещениях секретаря учебной части и спе-

циалиста по работе с кадрами МБОУ «ФМЛ» и не имеют подключения к локальной сети и сети 
Интернет.  

В соответствии с законодательством, ведется работа по ограничению учеников от 
опасных интернет-ресурсов. Контентная фильтрация в МБОУ «ФМЛ» осуществляется по 

«черным» и «белым спискам» и полностью исключает посещение учащимися ресурсов, не со-
вместимых с целями образования.  

С целью формирования единого информационного пространства, в лицее внедрена АИС 
«Электронная школа» (электронные журналы и дневники, управление школой, электронное 

расписание и др.), что дает возможность существенно повысить контроль качества образова-
тельной деятельности и обеспечить его открытость для участников образовательных отноше-ний.  

Для обеспечения безопасности образовательной деятельности в лицее организовано 

круглосуточное цифровое видеонаблюдение (внутреннее и по периметру здания), запись ве-дется 
с 16 камер. Обслуживание педагогов и обучающихся в столовой происходит по элек-тронным 

картам, которые, кроме того, служат электронным пропуском в лицей. 
 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами Основной образовательной программы основного общего 

образования 

 
Условия реализации 

ООП ООО 

Необходимые изменения в 

условиях  

Обоснование необходимых 

изменений 

https://liczejfmlglazov-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://liczejfmlglazov-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
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Кадровые Организация прохождения  

процедуры  аттестации: 

Жуйкова Е.Л., Вихарева Т.А. 

 

Прохождение педагогами КПК:  

Сясегова В.В. 

Выполнение требований  к 

кадровым условиям 

реализации ООП ООО. 

 

Выполнение требований ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

относительно повышения 

квалификации 

педагогических работников 

п.2 ч.5 ст.47. 

Психолого-

педагогические 

Введение ставки педагога-

психолога в штатном 

расписании лицея 

Достижение обучающимися  

планируемых личностных 

результатов обучения, 

выявление и поддержка 

одаренных учащихся требует 

непрерывного 

и высококвалифицированного  

психологического 

сопровождения 

образовательной деятельности 

Материально-

технические 

Профилактический ремонт 

торгово-промышленного 

оборудования пищеблока. 

Ремонт полов в 2 кабинетах. 

Замена шкафов в 11 кабинетах. 

Замена компьютеров в 1 

кабинете информатике на 

ноутбуки (15 шт) и установка 

МФУ 

Износ оборудования. 

 

 

Текущий ремонт кабинетов.  

Износ мебели. 

Реализации федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

Учебно-методические 

и информационные 

Приобретение электронных 

учебников в дополнение к УМК 

по предметам. 

Приобретение учебников. 

Реализация технологий 

дистанционного и электронного  

обучения  на платформах  

ЯКласс, Core, Zoom. 

Исполнение приказа МОиН 

РФ от 02.02.2015г. №НТ-

136/08. 

 

Исполнение ФГОС ООО. 

Обеспечение доступности 

образования в различных 

условиях 

 
 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Целевые ориентиры Финансовые расходы Механизм достижения целевых 

ориентиров 
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Организована курсовая 

подготовка 

педагогического 

коллектива: 

по профилю- 2 человека. 

до 4000 руб. Субсидии из регионального и 

городского  бюджетов. 

Выделена ставка педагога-

психолога 

ввести за счет ставки 

ПДО 

Субсидии из регионального и 

городского  бюджетов. 

Произведен 

профилактический ремонт 

торгово-промышленного 

оборудования пищеблока. 

до 400 тыс.руб Субсидии из регионального 

бюджета. 

Произведен ремонт полов в 

2 кабинетах. 

Изготовлена и 

установлена мебель в 11 

кабинетах. 

 

до 300 тыс.руб Внебюджетные средства от 

реализации платных 

образовательных услуг. 

Спонсорская помощь. 

Произведена замена 

компьютеров в 1 кабинете 

информатике на ноутбуки 

(15 шт) и установлен 

МФУ. 

до 800 тыс.руб Субсидии из федерального 

бюджета 

Реализация технологий 

дистанционного и 

электронного  обучения  на 

платформах  ЯКласс, Core, 

Zoom 

до 20 тыс. Внебюджетные средства от 

реализации платных 

образовательных услуг 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования 

 
Условия реализации 

 ООП ООО 

Необходимая система условий 

реализации ООП ООО 

Сроки формирования 

Кадровые Организована курсовая 

подготовка педагогического 

коллектива: 

по профилю- 4 человека. 

сентябрь 2023-май 2024 

Психолого-педагогические Выделена ставка педагога-

психолога 

август 2023 

Материально-технические Произведен профилактический 

ремонт торгово-промышленного 

оборудования пищеблока. 

 

август 2023 



276 
 

Произведен ремонт полов в 2 

кабинетах. 

Изготовлена и установлена 

мебель в 11 кабинетах. 

 

июнь 2024 

Произведена замена 

компьютеров в 1 кабинете 

информатике на ноутбуки (15 

шт) и установлен МФУ. 

 

май 2024 

Учебно-методические и 

информационные 

Приобретены учебники, 

электронные учебники в 

дополнение к УМК по 

предметам. 

сентябрь 2023-май 2024 

Реализация технологий 

дистанционного и электронного  

обучения  на платформах  

ЯКласс, Core, Zoom 

сентябрь 2023 -май 2024 

 

3.3.9. Контроль состояния системы условий 
 

а) Управление реализацией Основной образовательной программы основного общего 

образования  
Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом лицея и осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В основе системы управления лежит принцип равенства трех основных 

участников образовательных отношений – обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников.  

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор Учреждения, 

назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. Директор Учреждения осущест-

вляет свою деятельность на принципах единоначалия. Заместители директора назначаются 

директором Учреждения. Заместители директора подчинены и подотчетны непосредственно 

директору, согласуют с ним свои планы работы, координируют свою деятельность друг с 

другом.  
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

Совет Лицея, Совет при директоре, Собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 
Родительский комитет лицея, Совет старшеклассников, Методический совет.  

Совет Лицея является высшим органом коллегиального 

управления,содействующимсозданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной дея-тельности. Совет Лицея подчиняется в своей деятельности 

директору Учреждения, избирает-ся сроком на один год. Состав Совета Лицея: по одному 

представителю из числа родителей (законных представителей) учащихся из каждого класса, не 

менее 10 работников Учрежде-ния, по два человека из числа учащихся 8 – 11 классов, директор 

Учреждения и его замести-тели. Организационной формой работы Совета Лицея являются 

заседания, которые прово-дятся по мере их необходимости, но не реже двух раз в год.  
Совет при директоре оперативный совещательный орган управления,призванный по-

высить квалифицированность и конкретность управленческих решений, скоординировать все 

направления деятельности Учреждения. Совет при директоре состоит из директора Учрежде-
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ния, заместителей директора по учебно-воспитательной работе, по информационным техно-

логиям, по платным образовательным услугам, по административно-хозяйственной работе, 

главного бухгалтера. Организационной формой работы Совета при директоре являются засе-

дания, которые проводятся по мере их необходимости, но не менее одного раза в месяц.  
Собрание трудового коллектива. К компетенции Собрания трудового коллектива от-

носится принятие и рассмотрение локальных актов и других нормативных документов, рег-

ламентирующих вопросы охраны труда, производственно-экономических отношений, соци-

ально-трудовых гарантий работников. Членами Собрания трудового коллектива являются ра-

ботники Учреждения, работа в Учреждении для которых является основной. Собрание тру-

дового коллектива созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  
Педагогический совет -это высший педагогический коллегиальный орган 

управления,приоритетной целью которого является совершенствование качества 

образовательной дея-тельности, ее условий и результатов. Членами ПС являются 

администрация МБОУ «ФМЛ» и педагогические работники МБОУ «ФМЛ»: учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, библиотекарь. Председателем 

Педагогического совета является директор Учре-ждения. Педагогический совет созывается по 

мере необходимости, но не менее пяти раз в год.  
Родительский комитет Лицея содействует совершенствованию условий для осущест-

вления образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья учащихся, организации и 

проведения общелицейских мероприятий, участвует в разработке и обсуждении проектов ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся Учрежде-

ния. Члены Родительского комитета Лицея избираются из числа родителей родительскими 

собраниями классов по одному представителю от класса. Родительский комитет Лицея изби-

рается сроком на один год. Организационной формой работы Родительского комитета Учре-

ждения являются заседания, которые проводятся не реже двух раз в год или по мере необхо-

димости.  
Совет старшеклассников –орган самоуправления учащихся Учреждения,принимаю-

щий участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затраги-

вающих права и законные интересы учащихся. Совет старшеклассников избирается из уча-

щихся 7-11 классов, в количестве не менее 2-х человек от класса на один год. Организацион-

ной формой работы Совета старшеклассников Учреждения являются заседания, которые про-

водятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.  
Методический совет создается для координации работы подструктур 

методическойслужбы, направленной на методическое обеспечение образовательной 
деятельности, внедре- 

ние инноваций, организацию опытно–экспериментальной деятельности педагогического кол-

лектива. Методический совет руководствуется решениями Педагогического совета Лицея. 

Членами Методического совета Учреждения являются руководители Школьных методиче-

ских объединений и заместители директора по учебно-воспитательной работе Учреждения. 

Заседания Методического совета Учреждения проводятся каждый месяц (11 заседаний за 

учебный год).  
(Схема управления прилагается - Приложение 1).  
Из приведенной схемы и краткого еѐ анализа видно, что у педагогических сотрудников 

при этом имеется по несколько непосредственных руководителей, поэтому в должностных 

инструкциях произведено разграничение круга вопросов, за который отвечает конкретный 
заместитель директора. 

 

б) Мониторинг реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования   
Выводы об успешности реализации ООП ООО мы будем делать на основании внутренней 

системы оценки качества образования. Ключевыми направлениями внутренней системы 
оценки качества образования являются качество реализации образовательной деятельности, 
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качество образовательных результатов обучающихся, качество условий обеспечивающих 

образовательную деятельность за учебный год.  
В рамках качества реализации образовательной деятельности при получении основного 

общего образования оценке подвергаются:  
o соответствие структуры и содержания учебного плана ФГОС ООО;  
o наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем предметам учебного 

плана; 
o соответствие содержания учебных программ, курсов требованиям ФГОС ООО; 
o реализация в полном объеме учебных планов и рабочих программ; 
o реализация системы дополнительного образования (соответствие запросам родителей); 
o реализация системы воспитательной работы и внеурочной деятельности. 

В рамках качества образовательных результатов оценке подвергаются: 
o предметные результаты обучения; 
o метапредметные результаты обучения;  
o результаты входного, полугодового контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 
o результаты срезов знаний в рамках ШМО и внутришкольного контроля;  
o достижения обучающихся в интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах и 

соревнованиях;  
o удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов.  
В рамках качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, оценке 

подвергаются:  
o кадровое обеспечение; 
o психолого-педагогические условия; 
o материально-техническое оснащение; 
o учебно-методическое и информационное обеспечение; 
o медицинское сопровождение и общественное питание; 

o финансовое обеспечение; 

o документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Для проведения оценки качества образования, определяется набор ключевых 
показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы 
Лицея. 

 

Заключение 
 

Предполагается, что в результате реализации данной Основной образовательной про-

граммы основного общего образования будут достигнуты поставленные цели и задачи, кото-

рые обеспечат комфортные условия для получения основного образования учащимися с са-

мыми различными запросами и уровнем подготовки. Образовательная программа позволяет 

сформировать предметные, метапредметные и личностные компетенции у учащихся, способ-

ствует эффективному здоровьесбережению и социализации школьников. 
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Приложение 1. Структура государственно-общественного управления 

МБОУ «Физико-математический лицей» 

Учредитель 

 Директор Совет лицея 

Совет при директоре Собрание трудового 
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