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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школы № 4 имени А.М.Горького» 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее- МБОУ "Средняя школа №4”) разработана 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с 
учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее -  ПООП ООО), электронный ресурс: 
http://fgosreestr.ru/). ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, принципы 
формирования, механизмы реализации, систему оценки достижения планируемых результатов, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 
и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья.

Разработка ООП ООО осуществлялась с привлечением коллегиальных органов управления 
(педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся), обеспечивающих государственно
общественный характер управления образовательным учреждением.
Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандарта, обеспечивает преемственность 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступность и качество 
образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Настоящая ООП ООО реализуется на уровне основного общего образования. Нормативный срок 
реализации настоящей ООП ООО -  5 лет (5-9 классы), а для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам 
основного общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается не более чем на один год. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
№ 2443 от 21 ноября 201 бгода. Срок действия -  бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации:
№ 1090 от 09 октября 2016 года. Срок действия до 23 октября 2023 года.

1ЛЛ. Цели и задачи реализации ООП ООО.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;
—становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению);

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие МБОУ "Средняя школа №4" при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа адресована:
Обучащимся и родителям
— для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
—для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
— для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности.
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Администрации
-  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
-  для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 
результатов образовательной деятельности.

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом:
-  государственного заказа: создание условий получения обучающимися качественного 
образования в соответствии с государственными стандартами, развития творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 
личности;
-  социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой 
занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 
способностей детей; воспитание ответственного отношения обчающихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей', возможность получения качественного образования; создание условий для 
развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; сохранение здоровья.

1.1.2. Принципы и механизмы реализации ООП ОО
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:
-  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности;
-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;
-  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства;
-  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
-  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития;
-  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира;
-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;
-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
В основе разработки ООП ООО МБОУ«Средняя школа №4» лежат следующие принципы и 
подходы:
-  системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 
развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся;
-  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно
воспитательных целей и путей их достижения;
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— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
— преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 
развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 
знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;
— обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 
предметов;
— принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;
— принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 
нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
— 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;
— опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 
учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 
и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества., развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка
— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
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специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 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—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений ребёнка, 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»;
— обострённой, 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 — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт 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.
Механизмы реализации программы
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
образовательной организацией с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 
организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах 
образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций.

Внутренние ресурсы:

• кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, тьюторы, 
педагог-библиотекарь);
• финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская 
помощь, гранты);
• материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, всех 
помещений образовательной организации, создание специальных условий для обучающихся с 
ОВЗ);
• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и 
результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), 
а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников 
школы)
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Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой 
сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и 
социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы и адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа реализуется согласно календарному учебному графику (см. Организационный 
раздел). Чередование урочной и внеурочной деятельности планируется ежегодно в конце августа 
и отражается в расписании учебных занятий. Обновление расписания происходит один раз в 
полгода.

Структура программы включает основную часть и часть, формируемую участниками за счет 
включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Перечень курсов и учебных модулей размещается для всеобщего ознакомления на сайте 
школы. Выбор курсов и учебных модулей фиксируется
Объем обязательной части Программы составляет 70%, а объем части, формируемой участниками 
образовательных отношений - 30%
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе предусмотрены 
учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие 
различные образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся разработаны учебные планы, в том 
числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 
образования

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 
соответствии с ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной программы, 
учитывает социально-экономические, национальные и этнокультурные потребности нашего 
региона, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС ООО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего 
образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Программа -  основной 
документ на основе которого исполняется государственное задание МБОУ «Средняя школа №4». 
Программа обеспечивает взаимосвязь содержания и условий образовательной деятельности в их 
влиянии на достижение образовательных результатов обучающихся
Программа реализуется в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 
к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. N 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно
эпидемиологические требования).

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
— рабочую программу воспитания;
— программу коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 
основной образовательной программы;
— план внеурочной деятельности;
— календарный учебный график;
— календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий, мероприятий 
воспитательной направленности;
— характеристику условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования.

Администрация МБОУ "Средняя школа №4" обязана познакомить обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и У ставом школы;
— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в школе.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы основного общего образования, могут закрепляться в заключённом между ними и 
образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) из перечня, предлагаемого школой. Объем обязательной 
части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой участниками 
образовательных отношений -  30% от общего объема программы ООО, реализуемой в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 - 
дневной учебной неделе. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей 
и их оздоровления.
Настоящая ООП ООО является основой для:
— организации образовательной деятельности в Учреждении;
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— разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности Учреждения, 
формирования муниципального задания для Учреждения;
— проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;
— построения системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;
— организации деятельности работы школьных методических объединений учителей- 
предметников (далее -  ШМО), творческих и рабочих групп;
— аттестации педагогических работников Учреждения;
— организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников Учреждения. ООП ООО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к 
структуре ООП и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 
определенные во ФГОС ООО:
•  рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;
•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
•  рабочую программу воспитания;
•  программу коррекционной работы;
•  учебный план;
•  план внеурочной деятельности;
•  календарный учебный график;
•  календарный план воспитательной работы;
•  характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС.
Школа реализует сетевое взаимодействие для обеспечения разносторонних потребностей 
обучающихся.

Целостность воспитания и обучения осуществляется через использование воспитательного 
потенциала предметного обучения. В соответствии с принципом распределения, за каждой 
предметной областью закреплены органичные для нее личностные результаты. Диагностика 
личностных результатов реализуется с помощь наблюдения и фиксации материала в чек-листах 
наблюдения.

1.2 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ "Средняя школа №4" представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы.
Планируемые результаты:
•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения данной программы, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;
•являются содержательной и критериальной основой для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 
них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:

11



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 обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 
них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. и.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 
т. и.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом;
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
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перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка.

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданского воспитания
— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей;
— активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;
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— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе;
— представление о способах противодействия коррупции;
— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
— ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания:
— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
— готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;
— стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
— осознание ценности жизни;
— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность);
— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
— соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет
среде;
— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;
— умение принимать себя и других, не осуждая;
— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием;
— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека.
Трудового воспитания:
— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
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— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания;
— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого;
— готовность адаптироваться в профессиональной среде;
— уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды;
— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;
— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред;
— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания:
— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой;
— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
— овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают:
— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды;
— способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других;
— способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта APWnxi
— навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
свое развитие;
— умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития;
— умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
— умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
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— способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия;
— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации;
— быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты освоения ООП ООО

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа;
— с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
— выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия:
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;
— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
— оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента);
— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений;
— прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;
3) работа с информацией:
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления;
— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках;
— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями;
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

" выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
" устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,
“  критерии проводимого анализа;

" с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;

" предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
" выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
" выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
" делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
" умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
" самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия:

" использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
" формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
" ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
" формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
" аргументировать свою позицию, мнение;
" проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

" оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
“  (эксперимента);

" самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений;

" прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;
3) работа с информацией:

" применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

" выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления;

" находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках;

" самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;

" эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
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" воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения;

" выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
" распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
" понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

“  корректной форме формулировать свои возражения;
" в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
■ высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;
" сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;
" публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);
" самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
тиллюстративных материалов;
2) совместная деятельность:

" понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи;

" принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

" уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;

" планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 
иные);

" выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды;

" оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия;

" сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

" выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
" ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);
" самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
“  аргументировать предлагаемые варианты решений;

" составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
" корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;
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" делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:

" владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
" давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
" учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной
" задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
" объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
" вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
" оценивать соответствие результата цели и условиям;

3) эмоциональный интеллект:
" различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
" выявлять и анализировать причины эмоций;
" ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
" регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:
" осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
" признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
" принимать себя и других, не осуждая;
" открытость себе и другим;
" осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
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1.2.5. Предметные результаты освоения ООЛ ООО

Планируемые результаты
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
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Русский язык

создание устных монологических высказываний на 
основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 
чтения учебно-научной, художественной и научно
популярной литературы: монолог—описание; монолог- 
рассуждение; монолог-повествование; выступление с 
научным сообщением;
— участие в диалоге разных видов: побуждение к
действию, обмен мнениями, запрос информации, 
сообщение информации (создание не менее шести 
реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана 
совместной групповой деятельности;

• использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях 
формального и неформального, межличностного и 
межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных 
ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и 
диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 
речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных 
языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 
речевого общения.
Речевая деятельность 
Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием

Речь и речевое общение



Речь и речевое общение
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
публично представлять проект, реферат; публично 
защищать
свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
аргументировать собственную позицию, доказывать 
её,
убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных 
неудач и
объяснять их.
Речевая деятельность 
Аудирование
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию
публицистического текста (в том числе в СМИ), 
анализировать
и комментировать её в устной форме.
Чтение
• понимать, анализировать, оценивать явную и 
скрытую
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 
разной
функционально-стилевой и жанровой
принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме 
(включая
противоположные точки зрения на её решение) из 
различных
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 
том
числе представленных в электронном виде на 
различных



аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, 
коммуникативную задачу, основную мысль, логику 
изложения учебно-научного, публицистического,
— понимание прослушанных или прочитанных
учебно-научных, официально-деловых,
публицистических, художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи: формулирование 
в устной и письменной форме темы и главной мысли 
текста; формулирование вопросов по содержанию текста 
и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная 
передача в устной и письменной форме содержания 
текста;
— овладение умениями информационной 
переработки прослушанного или прочитанного текста: 
составление плана текста (простого, сложного; 
назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; выделение главной и 
второстепенной информации, явной и скрытой 
информации в тексте;
— представление содержания прослушанного или 
прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, 
схемы; представление содержания таблицы, схемы в 
виде текста; комментирование текста или его фрагмента;
— передача в устной или письменной форме 
содержания прослушанных или прочитанных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 
заданной степенью свернутости: подробное изложение 
(исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 
выборочное изложение (исходный текст объемом не 
менее 300 слов);



информационных носителях, официально-деловых 
текстов),
высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы.
Говорение
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства 
лексики и
фразеологии в публицистической и художественной 
речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах научного и официально
делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников, в 
том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в
различных
видах деятельности.
Морфология
• анализировать синонимические средства 
морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства 
морфологии в публицистической и художественной 
речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и 
официально
делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей
гпяммятических m v n  ногтей r т о м  числе



Литература Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 
текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных 
текстов как основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном 
характере;
• видеть черты русского национального характера в 
героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального
характера своего народа в героях народных сказок и 
былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 
устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные 
жанры в своих устных и письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, 
не пропуская значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные



Устное народное творчество
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 
видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного
народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и 
своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 
былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 
былину
и/или придумывать сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных 
народов (былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты
национального характера;
• выбирать произведения устного народного 
творчества
разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь
конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными 
произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия).
Древнерусская литература. Русская литература 
XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература
народов России. Зарубежная литература
• выбирать путь анализа произведения, адекватный 
жанрово-родовой природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики 
художественного
текста, видеть их художественную и смысловую



приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать 
неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя 
Древнерусская литература. Русская литература 
XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 
народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле
читательских ассоциаций, отбирать произведения для 
чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение 
искусства, послание автора читателю, современнику и 
потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели 
чтения художественной литературы; выбирать 
произведения
для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей 
разных поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной 
жанровой природы, аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и



функцию

•оценивать интерпретацию художественного текста, 
созданную средствами других искусств; 
создавать собственную интерпретацию изученного 
текста
средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно (или под руководством 
учителя),
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах
(работа исследовательского характера, реферат, 
проект).





Иностранный 
язык (английский)

Говорение. Диалогическая речь
• вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение. Монологическая речь
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 
своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 
своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые
слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план,
вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста 
с опорой или без опоры на текст/ключевые
слова/ план/вопросы.
Аудирование
• воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые
явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений.
Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений.
ТТи г ь м р н н я я  ПРЧК



Говорение. Диалогическая речь
• брать и давать интервью 
Говорение. Монологическая речь
• делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного;
• комментировать факты из
прочитанного/прослушанного
текста, аргументировать своё отношение к 
прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной 
подготовки
на заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией
общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы.
Аудирование
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 
факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую 
догадку
при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые
слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, 
несущественные для понимания основного содержания 
воспринимаемого на слух текста.
Чтение
• читать и полностью понимать несложные 
аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном
языковом
материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с
русским/родным языком, по словообразовательным 

чпементям по контекслтг



Данная программа обеспечивает формирование 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Планируемые личностные результаты:
Ученик научится:
- общему представлению о российской гражданской 
идентичности: патриотизм, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной;
•  ответственному отношению к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов;
•  целостно воспринимать мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающее социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;
•  осознанно, уважительно и доброжелательно 
относиться к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира;

Ученик получит возможность научиться:
•  участвовать в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;
•  компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;
•  осознавать значение семьи в жизни человека 
и общества, принимать ценности семейной жизни, 
уважительно и заботливо относиться к членам своей 
семьи;
•  эстетическому развитию сознания через 
освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического 
характера;
•  самосовершенствовани 
ю в образовательной области «Иностранный язык», 
самореализации средствами иностранного языка, 
стремлению к совершенствованию речевой культуры в 
целом;
•  развивать такие 
качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность;
•  общекультурной и 
этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;
•  осознанию культуры 
своего народа и готовность содействовать



готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нём взаимопонимания;
•  социальным нормам, правилам поведения, ролям 
и формам социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; принимать 
участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;
•  коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;
•  вести здоровый и безопасный образ жизни; 
правилам индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правилам поведения в транспорте и на 
дороге;
•  основам экологической культуры, ценностям 
жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде.

Планируемые метапредметные результаты:
Выпускник научится:
•  смысловому чтению, включая умение выделять 
тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов;
•  осуществлять регулятивные действия
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке.



ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантному отношению к проявлениям иной 
культуры; осознанию себя гражданином своей страны 
и мира;
•  отстаивать 
национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию;
•  саморазвитию; 
мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории; 
ценностно-смысловым установкам обучающихся, 
отражающим их личностные позиции, социальные 
компетенции; основам гражданской идентичности.

Выпускник получит возможность научиться:
•  умению самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
•  умению самостоятельно планировать
альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
•  развивать исследовательские учебные 
действия, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации;
•  умению организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта



•  умению соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•  умению оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности её решения;
•  владению навыками основы самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;
•  осознанному овладению логическими 
действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей;
•  умению устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
•  умению адекватно и осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 
для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;
•  развитию умения планировать свое речевое и 
неречевое поведение;
•  развитию коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 
разные социальные роли.
Планируемые предметные результаты:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь_______________________



интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
•  формировать и развивать компетентности в
области использования информационно
коммуникационных технологий (далее ИКТ- 
компетенции).

Выпускник 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
•  строить связное монологическое высказывание 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики;
•  описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 
план, вопросы);
•  давать краткую характеристику реальных 
людей и литературных персонажей;
•  передавать основное содержание прочитанного 
текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/ план/ вопросы;
•  описывать картинку/ фото с опорой или без 
опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•  делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного;
•  комментировать факты из прочитанного/ 
прослушанного текста, выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
_•____ кратко высказываться без предварительной
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Выпускник научится:
•  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог
-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.
Аудирование 
Выпускник научится:
•  воспринимать на слух и полностью понимать речь 
учителя, одноклассников;
•  воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
•  воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
Чтение
Выпускник 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, представленную 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 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание



подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения;
•  кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
-  кратко излагать результаты выполненной
проектной работы
Выпускник получит возможность научиться:
•  выделять основную мысль в воспринимаемом 
на слух тексте;
•  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 
главные факты от второстепенных;
использовать контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова;
•  игнорировать незнакомые языковые явления, 
несущественные для понимания основного содержания 
воспринимаемого на слух текста.
•  воспринимать на слух и понимать основное 
содержание песен и видеороликов, содержащих 
изученную лексику.
Выпускник 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.

Выпускник получит возможность научиться:
•  делать краткие выписки из текста с целью их 
использования в собственных устных высказываниях;
•  писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу в ответ на электронное письмо
стимул;
_•_____составлять план/ тезисы устного или



прочитанного.
Письменная речь 
Выпускник 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 (объемом 30-40 слов, включая адрес);
•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая 
адрес);
•  писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец/ план.
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится:
•  применять правила написания слов, изученных в 
основной школе;
•  адекватно произносить и различать на слух все 
звуки иностранного языка; соблюдать правила ударения в 
словах и фразах;
•  соблюдать ритмико-интонационные особенности 
предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильно членить предложения на 
смысловые группы;
•  распознавать и употреблять в речи основные
значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);________



письменного сообщения;
•  кратко излагать в письменном виде результаты 
проектной деятельности;
•  писать небольшое письменное высказывание с 
опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.
п-Э-
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Выпускник получит возможность научиться:
•  сравнивать и анализировать буквосочетания 
немецкого языка и их транскрипцию.

Выпускник получит возможность научиться:
•  выражать модальные значения, чувства и 
эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
-Овладение лексическими единицами,
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в 
объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. Представления о 
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности.



История России 
Всеобщая история

•  знать основные способы словообразования 
(аффиксации, словосложения, конверсии);
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•  различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова изучаемого иностранного языка;
•  соблюдать правильное ударение в изученных 
словах;
•  различать коммуникативные типы предложений по 
их интонации;
•  членить предложение на смысловые группы;
•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, 
объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник 
информации о расселении человеческих общностей в 
эпохи
первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего
мира;
• описывать условия существования, основные занятия,



История Древнего мира
Выпускник 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__________________________
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образ жизни людей в древности, памятники древней 
культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с 
использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», 
«колония» и др.); б) положения основных групп населения 
в
древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и 
художественные достоинства памятников древней 
культуры:
архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений
искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и 
личностям древней истории.
История Средних веков 
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Русского 
государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник 
информации о территории, об экономических и 
культурных
центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — 
походов,
завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья;



Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику 
политического
устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических 
источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и 
дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чём
заключаются их художественные достоинства и 
значение.
История Нового времени
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать 
социально-
экономическое и политическое развитие России, 
других
государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа 
при
работе с историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и
др);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое 
время,
объяснять, в чём заключались общие черты и 
особенности;
• применять знания по истории России и своего края в 
Новое время при составлении описаний исторических 
и
культурных памятников своего города, края и т, д,____
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• составлять описание образа жизни различных групп 
населения в средневековых обществах на Руси и в других 
странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономических и социальных отношений и политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о 
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 
связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних веков.
История Нового времени 
Выпускник 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



Новейшая история
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать 
социально-экономическое и политическое развитие 
России, других государств в XX — начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа 
при
работе с историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в 
учебной и дополнительной литературе, электронных 
материалах, систематизировать и представлять её в 
виде
рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению
материалов
истории своей семьи, города, края в XX — начале XXI 
в.
осуществлять поиск исторической информации в 
учебной и
дополнительной литературе, электронных материалах, 
систематизировать и представлять её в виде рефератов, 
презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению
материалов
истории своей семьи, города, края в XX — начале XXI 
в.;



значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);
• составлять описание образа жизни различных групп 
населения в средневековых обществах на Руси и в других 
странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономических и социальных отношений и политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о 
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 
связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних веков.
История Нового времени
• локализовать во времени хронологические рамки и 
рубежные события Нового времени как исторической 
эпохи,
основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового
времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;_____________________
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• использовать историческую карту как источник 
информации о границах России и других государств в 
Новое
время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других странах в 
Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;
• систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономического и социального развития России и других 
стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 
время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и
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всеобщей истории Нового времени.
Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и 
рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 
основные этапы отечественной и всеобщей истории XX — 
начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник 
информации о территории России (СССР) и других 
государств в XX — начале XXI в., значительных 
социально- экономических процессах и изменениях на 
политической карте мира в новейшую эпоху, местах 
крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из исторических 
источников □ текстов, материальных и художественных 
памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа:
а) условия и образ жизни людей различного социального 
положения в России и других странах в XX — начале 
ХХ1в.;
б) ключевые события эпохи и их участников;
в) памятники материальной и художественной культуры 
новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты 
экономического и социального развития России и других 
стран, политических режимов, международных 
отношений,
развития культуры в XX — начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее 
значительных событий новейшей эпохи в России и других 
странах (реформы и революции, войны, образование
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новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и 
политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 
сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории XX — начала XXI в.
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Обществознание Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; 
оценивать социальное значение семейных традиций и 
обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая 
свою;
• выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 
без
попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные 
типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества,
его движение от одних форм общественной жизни к 
другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для 
выражения и аргументации собственных суждений, 
касающихся многообразия социальных групп и 
социальных
различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества.
О й т р г т и п .  r  к п т п п о м  м м  ж и и рм



Ближайшее социальное окружение
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к 
необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии 
с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного 
анализа
при характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между 
воспитанием и социализацией личности.
Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного 
анализа
при характеристике семейных конфликтов.
Общество, в котором мы живём
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной 
жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и 
групп;
• выявлять причинно-следственные связи 
общественных
явлений и характеризовать основные направления 
общественного развития.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами 
социальной
жизни изменения, происходящие в современном 
обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире.
Основы российского законодательства
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы  ппичинно-слелственного



Г еография Источники географической информации
• использовать различные источники географической 
информации (картографические, статистические, 
текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для
поиска и извлечения информации, необходимой для 
решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать 
географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений 
(в том числе инструментальных) зависимости и 
закономерности;
• определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их 
положение
в пространстве по географическим картам разного 
содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 
источниками географической информации содержащуюся 
в
них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, 
процессов и явлений с использованием разных источников 
географической информации;
• представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач.
Природа Земли и человек
• различать изученные географические объекты, 
процессы и явления, сравнивать географические объекты, 
процессы и явления на основе известных характерных

Источники географической информации
• ориентироваться на местности при помощи 
топографических карт и современных навигационных 
приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, 
планы
местности и географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты 
различного
содержания;
• моделировать географические объекты и явления при 
помощи компьютерных программ.
Природа Земли и человек
• использовать знания о географических явлениях в 
повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения
норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде
• приводить примеры, иллюстрирующие роль 
географической науки в решении социально
экономических и
геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний 
в
различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной 
литературе
и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о 
географических явлениях на основе нескольких 
источников



свойств и проводить 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 
географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения 
температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 
силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека
и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Население Земли
• различать изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности 
населения
Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных 
регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами и явлениями 
для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным 
природным условиям.
Материки, океаны и страны
• различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы и населения 
материков
и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных 
стран;_____________________________________________



информации, сопровождать выступление
презентацией.
Население Земли
• приводить примеры, иллюстрирующие роль 
практического использования знаний о населении в 
решении
социально-экономических и геоэкологических 
проблем
человечества, стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам 
информации исследование, связанное с изучением 
населения.
Материки, океаны и страны
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий,
процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о 
причинах происходящих глобальных изменений 
климата;
• оценить положительные и негативные последствия 
глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и
стран;
• объяснять закономерности размещения населения и 
хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и
социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
• оценивать возможные в будущем изменения 
географического положения России, обусловленные 
мировыми
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием
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• оценивать особенности взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение 
географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы 
отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об 
особенностях природы, населения и хозяйства изученных 
стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией.
Особенности географического положения России
• различать принципы выделения государственной 
территории и исключительной экономической зоны 
России и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать воздействие географического положения 
России и её отдельных частей на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, 
летнем и зимнем времени для решения практико
ориентированных задач по определению различий в 
поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Природа России
• различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы страны и отдельных 
регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов 
страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение 
географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы
отдельных частей страны;____________________________



глобальной коммуникационной системы.
Природа России
• оценивать возможные последствия изменений 
климата
отдельных территорий страны, связанных с
глобальными
изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических 
систем
и комплексов в результате изменения их компонентов. 
Население России
• выдвигать и обосновывать с опорой на 
статистические
данные гипотезы об изменении численности населения 
России,
его половозрастной структуры, развитии
человеческого
капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа 
комплекса
источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и
территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем 
развития хозяйства России.
Районы России
• составлять комплексные географические 
характеристики
районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам
информации исследования, связанные с изучением 
природы,________________________________________
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• оценивать природные условия и обеспеченность 
природными ресурсами отдельных территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об 
особенностях компонентов природы России на основе 
нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.
Население России
• различать демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения 
России,
отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику 
населения России, половозрастную структуру, 
особенности
размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и 
уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных 
регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, 
половозрастной структуры и размещения населения 
России и её отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, 
возникающие в ситуациях повседневного характера, 
узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и
социальных процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом 
движении населения, половозрастной структуре, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, этническом 
религиозном составе для решения практико
ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Хозяйство России



населения и хозяйства географических районов и их 
частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о 
географических особенностях отдельных районов 
России и их
частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и 
перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации природных, социально- 
экономических, геоэкологических явлений и 
процессов на
территории России.
Россия в современном мире
• выбирать критерии для определения места страны в 
мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении 
современных
глобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и 
перспективы развития России.



• различать показатели, характеризующие отраслевую и 
территориальную структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение 
отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства
и особенностях размещения отраслей экономики России 
для
решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни.
Районы России
• объяснять особенности природы, населения и 
хозяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и 
хозяйства отдельных регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей 
природных, социально-экономических, техногенных и 
экологических факторов и процессов.
Россия в современном мире
• сравнивать показатели воспроизводства населения, 
средней продолжительности жизни, качества населения 
России с мировыми показателями и показателями других 
стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Математика Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью 
натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 
наиболее подходящую в зависимости от конкретной 
ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами,

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
• познакомиться с позиционными системами 
счисления с
основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных 
числах и
свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, 
рационализирующие
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Алгебра

сочетая
устные и письменные приёмы вычислений, применение 
калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, процентами, в ходе 
решения
математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 
Действительные числа
• использовать начальные представления о множестве 
действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его 
в
вычислениях.
Алгебраические выражения
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 
преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 
данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих 
степени с целыми показателями и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования 
рациональных
выражений на основе правил действий над многочленами 
и
алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Уравнения
• решать основные виды рациональных уравнений с одной 
переменной, системы двух уравнений с двумя 
переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую 
модель для описания и изучения разнообразных реальных 
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;



вычисления, приобрести привычку контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ.
Действительные числа
• развить представление о числе и числовых системах 
от
натуральных до действительных чисел; о роли
вычислений в
практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи 
действительных чисел (периодические и 
непериодические
дроби).
Алгебраические выражения
• выполнять многошаговые преобразования 
рациональных
выражений, применяя широкий набор способов и 
приёмов;
• применять тождественные преобразования для 
решения задач
из различных разделов курса (например, для 
нахождения
наиболынего/наименынего значения выражения). 
Уравнения
• овладеть специальными приёмами решения 
уравнений и
систем уравнений; уверенно применять аппарат 
уравнений для
решения разнообразных задач из математики, 
смежных
предметов, практики;
• применять графические представления для 
исследования
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные
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Г еометрия

• применять графические представления для исследования 
уравнений, исследования и решения систем уравнений с 
двумя переменными.
Неравенства
• понимать и применять терминологию и символику, 
связанные с отношением неравенства, свойства числовых 
неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы; решать квадратные неравенства с опорой на 
графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из 
различных разделов курса.
Основные понятия. Числовые функции
• понимать и использовать функциональные понятия и 
язык
(термины, символические обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать 
свойства числовых функций на основе изучения 
поведения
их графиков.
• понимать функцию как важнейшую математическую 
модель для описания процессов и явлений окружающего 
мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими 
величинами.
Числовые последовательности
• понимать и использовать язык последовательностей 
(термины, символические обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и 
геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 
при изучении других разделов курса, к решению задач, в 
том
числе с контекстом из реальной жизни.
Наглядная геометрия_______________________________



коэффициенты.
Неравенства
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; 
уверенно применять аппарат неравенств для решения 
разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики;
• применять графические представления для 
исследования
неравенств, систем неравенств, содержащих
буквенные
коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
• проводить исследования, связанные с изучением 
свойств
функций, в том числе с использованием компьютера; 
на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 
точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и 
свойства функций для решения математических задач 
из различных разделов курса.
Числовые последовательности
• решать комбинированные задачи с применением 
формул п-го
члена и суммы первых п членов арифметической и 
геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат
уравнений и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую 
прогрессию как функции натурального аргумента; 
связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным 
ростом.
Наглядная геометрия____________________________
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• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 
конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного 
параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры 
линейные размеры самой фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Геометрические фигуры
• пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира и их взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 
геометрические фигуры и их конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их 
отношения, градусную меру углов от ОП до 180 . 
применяя
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 
поворот,
параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 
выполнять элементарные операции над функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 
свойства фигур и отношений между ними и применяя 
изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя 
основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 
линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве.
Измерение геометрических величин_________________



• научиться вычислять объёмы пространственных 
геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных
параллелепипедов;
• углубить и развить представления о 
пространственных
геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для 
выполнения
практических расчётов.
Геометрические фигуры
• овладеть методами решения задач на вычисления и 
доказательства: методом от противного, методом 
подобия,
методом перебора вариантов и методом
геометрических мест
точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и 
тригонометрического аппарата и идей движения при 
решении
геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на 
построение
с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 
доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом 
геометрического места точек и методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств 
планиметрических
фигур с помощью компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов по темам
«Г еометрические преобразования на плоскости», 
«Построение
отрезков по формуле».____________________________
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• использовать свойства измерения длин, площадей и 
углов
при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 
окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 
используя формулы длины окружности и длины дуги 
окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием 
формул
длины окружности и длины дуги окружности, формул 
площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства).
Координаты
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 
вычислять координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств 
прямых и окружностей.
Векторы
• оперировать с векторами: находить сумму и разность 
двух
векторов, заданных геометрически, находить вектор, 
равный
произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину
вектора, координаты суммы и разности двух и более 
векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, 
переместительный и распределительный законы;________



Измерение геометрических величин
• вычислять площади фигур, составленных из двух или 
более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников,
круга и
сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя 
отношения
равновеликости и равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический 
аппарат и
идеи движения при решении задач на вычисление
площадей
многоугольников.
Координаты
• овладеть координатным методом решения задач на 
вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных 
программ для анализа частных случаев взаимного 
расположения
окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему 
«Применение
координатного метода при решении задач на
вычисления и
доказательства».
Векторы
• овладеть векторным методом для решения задач на 
вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему 
«применение
векторного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства».



• вычислять скалярное произведение векторов, находить 
угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность 
прямых.

Информатика Информация и способы её представления Информация и способы её представления
• использовать термины «информация», «сообщение», • познакомиться с примерами использования
«данные», «кодирование», а также понимать разницу формальных
между (математических) моделей, понять разницу между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в математической (формальной) моделью объекта и его
информатике; натурной («вещественной») моделью, между
• описывать размер двоичных текстов, используя термины математической
«бит», «байт» и производные от них; использовать (формальной) моделью объекта/явления и его
термины, словесным
описывающие скорость передачи данных; (литературным) описанием;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; • узнать о том, что любые данные можно описать,
• кодировать и декодировать тексты при известной используя
кодовой алфавит, содержащий только два символа, например 0
таблице; и 1;
• использовать основные способы графического • познакомиться с тем, как информация (данные)
представления числовой информации. представляется в современных компьютерах;
Основы алгоритмической культуры • познакомиться с двоичной системой счисления;
• понимать термины «исполнитель», «состояние • познакомиться с двоичным кодированием текстов и
исполнителя», «система команд»; понимать различие наиболее
между употребительными современными кодами.
непосредственным и программным управлением Основы алгоритмической культуры
исполнителем; • познакомиться с использованием строк, деревьев,
• строить модели различных устройств и объектов в виде графов и с
исполнителей, описывать возможные состояния и системы простейшими операциями с этими структурами;
команд этих исполнителей; • создавать программы для решения несложных задач,
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства возникающих в процессе учебы и вне её.
алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое Использование программных систем и сервисов
выполнение, детерминированность, возможность • познакомиться с программными средствами для
возникновения отказа при выполнении команды); работы с



• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 
управления исполнителями и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и 
выражения
с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные 
с
использованием конструкций ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, 
используя конструкции ветвления (условные операторы) и 
повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые
величины;
• создавать и выполнять программы для решения 
несложных
алгоритмических задач в выбранной среде 
программирования.
Использование программных систем и сервисов
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые 
позволяют
описывать работу основных типов программных средств и 
сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы 
на
базовом уровне с различными программными системами и 
сервисами указанных типов; умению описывать работу 
этих
систем и сервисов с использованием соответствующей



аудиовизуальными данными и соответствующим 
понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, 
включающие
рисунки и другие иллюстративные материалы, 
презентации и т.п.;
• познакомиться с примерами использования 
математического моделирования и компьютеров в 
современных научно-технических исследованиях 
(биология и медицина, авиация и космонавтика, 
физика и
т. д.).
Работа в информационном пространстве
• познакомиться с принципами устройства Интернета и 
сетевого взаимодействия между компьютерами, 
методами
поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, 
насколько
достоверна полученная информация, подкреплена ли 
она
доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации 
(оценка
надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. и.);
• узнать о том, что в сфере информатики и
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ)
существуют международные и национальные 
стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.



терминологии.
Работа в информационном пространстве
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 
использования интернет-сервисов при решении учебных и 
внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, 
интернет-сервисов и т. и.;
• основам соблюдения норм информационной этики и 
права.

Физика Механические явления
□ распознавать механические явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, 
невесомость, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение;
□ описывать изученные свойства тел и механические 
явления используя физические величины: путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения 
и
единицы измерения, находить формулы, связывающие

Механические явления
□ использовать знания о механических явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при
обращении с приборами и техническими 
устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм 
э кологического
поведения в окружающей среде;
□ приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства;
□ различать границы применимости физических 
законов,
понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон
сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон 
Гука, закон Архимеда и др.);
□ приёмам поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на



данную физическую величину с другими величинами;
□ анализировать свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы и принципы: 
закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение;
□ различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система 
отсчёта;
решать задачи, используя физические законы (закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества,
сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина
волны и скорость её распространения): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и 
формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Тепловые явления
□ распознавать тепловые явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия______



основе
эмпирически установленных фактов;
□ находить адекватную предложенной задаче 
физическую
модель, разрешать проблему на основе имеющихся 
знаний по
механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения 
физической 
величины.

Тепловые явления
□ использовать знания о тепловых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при
обращении с приборами и техническими
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протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 
тел
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов,
малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи;
□ описывать изученные свойства тел и тепловые 
явления, используя физические величины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; 
при
описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами;
□ анализировать свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя закон сохранения энергии; различать 
словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;
□ различить основные признаки моделей строения газов, 
жидкостей и твёрдых тел;
□ решать задачи, используя закон сохранения энергии в
тепловых процессах и формулы, связывающие физические 
величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые 
для её решения, и проводить расчёты.__________________



устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры экологических последствий 

работы
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых 

и
гидроэлектростанций;

□ приводить примеры практического использования 
физических знаний о тепловых явлениях;
□ различать границы применимости физических 
законов,
понимать всеобщий характер фундаментальных 
физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования 
частных законов;
□ приёмам поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе
эмпирически установленных фактов;
□ находить адекватную предложенной задаче 
физическую
модель, разрешать проблему на основе имеющихся 
знаний
о тепловых явлениях с использованием 
математического
аппарата и оценивать реальность полученного 
значения
физической величины.

Электрические и магнитные явления
□ использовать знания об электромагнитных явлениях 
в
повседневной жизни для обеспечения безопасности



Электрические и магнитные явления
□ распознавать электромагнитные явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света;
□ описывать изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 
описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами;
□ анализировать свойства тел, электромагнитные явления 
и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;
□ решать задачи, используя физические законы (закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы



при
обращении с приборами и техническими 
устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм 
э кологического
поведения в окружающей среде;
□ приводить примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных явлениях;
□ 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.);
□ приёмам построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных
фактов;
□ находить адекватную предложенной задаче 
физическую
модель, разрешать проблему на основе имеющихся 
знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием
математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Квантовые явления
□ использовать полученные знания в повседневной 
жизни
при обращении с приборами (счетчик ионизирующих 
частиц,_________________________________________



расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты.
Квантовые явления
□ распознавать квантовые явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения;
□ описывать изученные квантовые явления, используя 
физические величины: скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;
□ анализировать квантовые явления, используя 
физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения 
света атомом;
□ различать основные признаки планетарной модели 
атома, нуклонной модели атомного ядра;
□ приводить примеры проявления в природе и 
практического использования радиоактивности, ядерных и 
термоядерных реакций, линейчатых спектров.

дозиметр), для сохранения здоровья 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;
□ понимать экологические проблемы, возникающие 
при
использовании атомных электростанций, и пути 
решения этих
проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Биология Живые организмы
• характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость;

Живые организмы
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при



• применять методы биологической науки для изучения 
клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 
организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и
проектной деятельности по изучению живых организмов 
(приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать,
выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 
оценивать информацию о живых организмах, получаемую 
из
разных источников; последствия деятельности человека в 
природе.
Человек и его здоровье
• характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности организма человека, их практическую 
значимость;
• применять методы биологической науки при изучении
организма человека: проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
•использовать составляющие исследовательской и 
проектной деятельности по изучению организма человека: 
приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности организма человека;
выявлять
взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей,
органов, систем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей:
оценивать информацию об организме человека,



отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями,
укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, 
домашних 
животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой 
природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила 
отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей
по отношению к объектам живой природы (признание 
высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам 
живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в 
научно
популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из
одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой 
природе.
Человек и его здоровье
• использовать на практике приёмы оказания первой
помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма;______________________________________

56



получаемую
из разных источников, последствия влияния факторов 
риска
на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
• характеризовать общие биологические 
закономерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения 
общих биологических закономерностей: наблюдать и 
описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы
своей местности;
• использовать составляющие проектной и 
исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой 
природе; приводить доказательства необходимости 
защиты
окружающей среды; выделять отличительные признаки 
живых организмов; существенные признаки 
биологических
систем и биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 
оценивать информацию о деятельности человека в 
природе,
получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности 
человека в природе.

• выделять эстетические достоинства человеческого 
тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей
по отношению к собственному здоровью и здоровью
других
людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе 
информацию об организме человека, оформлять её в 
виде
устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к
здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 
деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии 
по
обсуждению глобальных экологических проблем.

Химия Основные понятия химии (уровень атомно
молекулярных представлений).
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 
веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и 
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 
между данными характеристиками вещества;

Основные понятия химии (уровень атомно
молекулярных 
представлений).
• грамотно обращаться с веществами в повседневной 
жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил 
экологически безопасного поведения в окружающей



• раскрывать смысл основных химических понятий 
«атом»,
«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 
«сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью 
химических формул и сущность химических реакций с 
помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную 
массы веществ, а также массовую долю химического 
элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 
кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и 
практической деятельности человека) простых веществ — 
кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических 
элементов и важнейших соединений естественных 
семейств
щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и 
химической
посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения 
за
изменениями свойств веществ в процессе их 
превращений;
соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, 
пользуясь
индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер



природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения 
предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые 
компетентности
при выполнении исследовательских проектов по 
изучению
свойств, способов получения и распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, 
используя
средства устной и письменной коммуникации при 
работе с
текстами учебника и дополнительной литературой, 
справочными таблицами, проявлять готовность к 
уважению
иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной
работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и 
химических процессах, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе,
касающейся использования различных веществ.



безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества.
• классифицировать химические элементы на металлы, 
неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 
амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона 
Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму 
периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение 
числа электронов по электронным слоям атомов 
химических
элементов малых периодов периодической системы, а 
также
калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, 
ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 
металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, 
образованных химическими связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их
кристаллических решёток: ионных, атомных,
молекулярных,
металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения 
на основе положения элементов в периодической системе 
и
особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия
Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической_____________________________________



Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
вещества
• осознавать значение теоретических знаний для 
практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, 
применяя
логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической 
системы химических элементов для объяснения и 
предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность 
посредством углубления знаний об истории 
становления
химической науки, её основных понятий, 
периодического
закона как одного из важнейших законов природы, а 
также о современных достижениях науки и техники.



системы химических элементов, жизнь и многообразную 
научную деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое 
значение периодического закона и периодической 
системы
химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат 
длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 
преодоления трудностей и сомнений.
Многообразие химических реакций
• объяснять суть химических процессов и их 
принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических 
реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к 
определённому типу по одному из классификационных 
признаков:
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена);
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические);
3) по изменению степеней окисления химических 
элементов
(реакции окислительно-восстановительные); 4) по 
обратимости процесса (реакции обратимые и 
необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических 
реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение 
химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации
кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 
уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-_____



Многообразие химических реакций
• составлять молекулярные и полные ионные 
уравнения по
сокращённым ионным уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих 
существование взаимосвязи между основными 
классами
неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных 
факторов на смещение химического равновесия.



восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по 
формулам/названиям исходных веществ; определять 
исходные вещества по формулам/названиям продуктов 
реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих 
последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, 
свидетельствующие о протекании химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей 
растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и 
щелочей по изменению окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие 
наличие в водных растворах веществ отдельных катионов 
и
анионов.
Многообразие веществ
• определять принадлежность неорганических веществ к 
одному из изученных классов/групп: металлы и 
неметаллы,
оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов 
в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по 
валентностям и степеням окисления элементов, а также 
зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот,
оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и
химических свойств простых веществ (металлов и 
неметаллов) и их высших оксидов, образованных________



Многообразие веществ
• прогнозировать химические свойства веществ на 
основе
их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять 
окислительные или восстановительные свойства с 
учётом
степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи

между веществами в ряду: простое вещество — 
оксид —

гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства 

концентрированных
серной и азотной кислот;

• приводить примеры уравнений реакций, 
лежащих в

основе промышленных способов получения 
аммиака,

серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, 
являющиеся частью круговорота веществ в

природе;
• организовывать, проводить ученические проекты
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элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для 
групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для 
каждого из классов неорганических веществ: кислот, 
оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих 
химические свойства неорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество
восстановитель в окислительно-восстановительных 
реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс 
(для изученных реакций) по предложенным схемам 
реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 
химические свойства основных классов неорганических 
веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и
собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 
углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций.____________________________

по
исследованию свойств веществ, имеющих важное 
практическое значение.



Искусство
(Музыка)

Музыка
Музыка как вид искусства
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства, выражать своё отношение к искусству, 
оценивая
художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство 
художественных образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 
линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных 
произведений в исполнении, участвовать в различных 
формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
• раскрывать образное содержание музыкальных 
произведений разных форм, жанров и стилей; определять 
средства музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, 
особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать
суждение об основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального 
языка, закономерности музыкального искусства, 
творчески
интерпретировать содержание музыкального
произведения в
пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о
музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно
эстетической направленности для участия в выполнении 
творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием
Музыка в современном мире: традиции и инновации
• опиентиповяться в истопически сложивш ихся



Музыка
Музыка как вид искусства
принимать активное участие в художественных 
событиях
класса, музыкально-эстетической жизни школы, 
района, города и др. (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших 
школьников и др.);самостоятельно решать творческие 
задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках 
и др., оценивая их с художественно-эстетической 
точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
•заниматься музыкально-эстетическим
самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении
концертов,
театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в 
многообразной художественной деятельности, 
проявлять
инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и 
ДР-
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Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в 
жизни
человека и общества
• понимать роль и место искусства в развитии 
культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 
религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 
формировании отношения к человеку, природным и 
социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной 
среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним 
в собственной художественно-творческой деятельности, 
создавать выразительные образы.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
• понимать связи искусства с всемирной историей и 
историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании 
мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 
в
передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства 
морально-нравственную позицию автора и давать ей 
оценку,
соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной 
деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 
негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных 
ценностей для последующих поколений, роль 
художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Язык пластических искусств и художественный образ
• эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного языка;
• понимать ноль хулож ественного обпязя и понятия



Изобразительное искусство
• воспринимать произведения изобразительного 
искусства;
участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных
средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях 
искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 
природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное суждение о 
художественных произведениях, изображающих 
природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
• пользоваться средствами выразительности языка 
живописи, графики, скульптуры, декоративно
прикладного
искусства, художественного конструирования в 
собственной
художественно-творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в 
программе Paint. • видеть, чувствовать и изображать 
красоту и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе 
разницу
представлений о красоте человека в разных культурах 
мира;
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 
выражая
своё отношение к ним;
• осознавать необходимость развитого эстетического 
вкуса
в ж изни совпем енного человека •



Физическая
культура

Знания о физической культуре
• рассматривать физическую культуру как явление 
культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её 
организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового 
образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины физической 
культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, 
развития
физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, определять их 
направленность
и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики 
травматизмаи подготовки мест занятий, правильного 
выбор обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой 
доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
• использовать занятия физической культурой,
спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления________________________________________



Знания о физической культуре
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 
и
роль Пьера де Кубертена в становлении современного 
Олимпийского движения, объяснять смысл символики 
и
ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития 
отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов,
принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния 
занятий
физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических 
качеств и
основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности
• вести дневник по физкультурной деятельности, 
включать
в него оформление планов проведения 
самостоятельных
занятий физическими упражнениями разной 
функциональной
направленности, данные контроля динамики 
индивидуального
физического развития и физической
подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных
прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность;__________________
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собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;
• тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными
стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях 
самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в
организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической 
подготовленности.
Физическое совершенствование
• выполнять комплексы упражнений по профилактике
утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;______________________________________



• проводить восстановительные мероприятия с 
использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного
массажа.
Физическое совершенствование
• выполнять комплексы упражнений лечебной 
физической
культуры с учётом имеющихся индивидуальных 
нарушений в 
показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные 
препятствия
с помощью разнообразных способов лазания, прыжков 
и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых 
видов
спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке.



• выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа 
хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 
снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 
прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими 
способами ходьбы, демонстрировать технику умения 
последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов 
России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 
склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы 
игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 
индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник
научится:
• классифицировать и характеризовать условия 
экологической безопасности

Основы безопасности • использовать знания о предельно допустимых 
жизнедеятельности концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и

почве;



• Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства
индивидуальной защиты велосипедиста;_____________
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• использовать знания о способах контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и 
последствия опасных ситуаций при использовании 
бытовых приборов контроля качества окружающей среды 
и продуктов питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 
криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных 
опасных ситуаций криминогенного характера;
• 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



• 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 скопления людей;
• анализировать последствия возможных опасных 
ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления 
терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного 
вовлечения в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; анализировать влияние 
вредных привычек и факторов 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 современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты
оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не 
инфекционных заболеваниях;
• ____ оказывать первую помощь при инфекционных

68



пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения 
пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения 
велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения 
пассажира транспортного средства;
• 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 туристических 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;
• 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 природного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного характера;_______



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 жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет- 
ресурсы и другие базы данных;
• усваивать приемы действий в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в
повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 
проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и
практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.



• 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 техногенного 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 последствия 
данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения 
от терроризма, экстремизма, наркотизма;
• 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 заложники 
(попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников;
• классифицировать и характеризовать основные 
положения законодательных актов, регламентирующих 
ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 
в местах большого скопления людей;
• предвидеть причины возникновения возможных 
опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
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• 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 здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические 
занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок 
дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально 
опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• 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;__________
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«Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России»

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) 
ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Освоение учебного содержания каждого из модулей, 
входящих в учебный курс, должно обеспечить:
• понимание значения духовности, нравственности, 
морали, морально ответственного поведения в жизни 
человека, семьи, общества;
• знание основных норм светской и религиозной морали, 
религиозных заповедей; понимание их значения в жизни 
человека, семьи, общества;
• формирование первоначальных представлений об 
исторических и культурологических основах 
традиционных религий и светской этики в России;
• формирование уважительного отношения к 
традиционным религиям и их представителям;
• формирование первоначального представления об
отечественной религиознокультурной традиции как 
духовной основе многонационального
многоконфессионального народа России;
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: 
Отечество, семья;
• укрепление средствами образования духовной 
преемственности поколений.
В результате изучения Основ 
религиозных культур и светской 
этики Ученик научится:
• описывать различные явления религиозных традиций и 
культур;
• устанавливать взаимосвязь между религиозной 
культурой и поведением людей;
• излагать свое мнение по поводу значения религиозной
культуры (культур) в жизни людей и общества;__________



Получит возможность научиться:
• участвовать в диспутах: слушать собеседника и 
излагать свое мнение, готовить сообщения по 
выбранным темам; обобщить ранее изученный 
материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 
творческой, деятельной форме (при выполнении 
проектной работы);
• делать свой выбор в учебных моделях общественно 
значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;
• договариваться с людьми, предотвращая или 
преодолевая конфликты в учебных моделях 
жизненных ситуаций.



Технология

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 
религиозной культуры;
• строить толерантное отношение с представителями 
разных мировоззрений и культурных традиций;
• осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать 
собеседника и излагать свое мнение;
• готовить сообщения по выбранным темам.

В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования к результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения 
предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для 
прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение 
социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда;
• овладение средствами и формами графического 
отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь 
знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления,



Результаты, заявленные образовательной программой 
«Технология» по блокам содержания

Современные материальные, информационные и 
гуманитарные технологии и перспективы их развития

Выпускник научится:
• называть и характеризовать актуальные
управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии,
нанотехнологии;
• называть и характеризовать перспективные
управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии,
нанотехнологии;
• объяснять на произвольно избранных примерах
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преобразования и использования информации, оценивать 
возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или 
сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, 
связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов 
освоения предмета «Технология» учтены требования 
Федерального государственного образовательного 
стандарта основного образования к личностным и 
метапредметным результатам и требования 
индивидуализации обучения, в связи с чем в программу 
включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 
(в списке выделены курсивом).
Формирование технологической культуры и проектно
технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:
о следовать технологии, в том числе в процессе 
изготовления субъективно нового продукта; о оценивать 
условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности;
о прогнозировать по известной технологии выходы 
(характеристики продукта) в зависимости от изменения 
входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
о в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 
технологии (затратность - качество), проводит анализ 
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 
несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или



принципиальные отличия современных технологий 
производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения 
с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой 
их технологической чистоты;
• проводить мониторинг развития технологий 
произвольно избранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов. 
Выпускник 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. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять и формулировать проблему, требующую 
технологического решения;
• модифицировать имеющиеся продукты в 
соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 
задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии;
• технологизировать свой опыт, представлять на 
основе ретроспективного анализа и унификации 
деятельности описание в виде инструкции или 
технологической карты;
• оценивать коммерческий потенциал продукта и 
/или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в 
области профессионального самоопределения



информационного продукта;
о проводить оценку и испытание полученного продукта; 
о проводить анализ потребностей в тех или иных 
материальных или информационных продуктах; 
о описывать технологическое решение с помощью текста, 
рисунков, графического изображения; 
о анализировать возможные технологические решения, 
определять их достоинства и недостатки в контексте 
заданной ситуации;
о проводить и анализировать разработку и / или 
реализацию прикладных проектов, предполагающих: о 
изготовление материального продукта на основе 
технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования; о 
модификацию материального продукта по технической 
документации и изменения параметров технологического 
процесса для получения заданных свойств материального 
продукта;
о определение характеристик и разработку материального 
продукта, включая его моделирование в информационной 
среде (конструкторе); о встраивание созданного 
информационного продукта в заданную оболочку; о 
изготовление информационного продукта по заданному 
алгоритму в заданной оболочке; о проводить и 
анализировать разработку и / или реализацию 
технологических проектов, предполагающих: 
о оптимизацию заданного способа (технологии) 
получения требующегося материального продукта (после 
его применения в собственной практике); 
о обобщение прецедентов получения продуктов одной 
группы различными субъектами (опыта), анализ 
потребительских свойств данных продуктов, запросов



Выпускник 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,
• разъясняет социальное значение групп профессий, 
востребованных на региональном рынке труда,
• характеризовать группы предприятий региона 
проживания,
• характеризовать учреждения профессионального 
образования различного уровня, расположенные на 
территории проживания обучающегося, об 
оказываемых ими образовательных 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 реализацией 
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 работников,
• получит_____ опыт_____ поиска,_____ извлечения,
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групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее 
пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами;
о разработку (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; о проводить и анализировать разработку и / 
или реализацию проектов, предполагающих: о 
планирование (разработку) материального продукта в 
соответствии с задачей собственной деятельности 
(включая моделирование и разработку документации); 
о планирование (разработку) материального продукта на 
основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов; о разработку плана 
продвижения продукта;
о проводить и анализировать конструирование 
механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 
конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
механизмов, с помощью материального или виртуального 
конструктора).



структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в 
регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития 
регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:

• предлагать альтернативные варианты траекторий 
профессионального образования для занятия заданных 
должностей;
• анализировать социальный статус произвольно 
заданной социально-профессиональной группы из 
числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере.



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 
и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
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 МБОУ “Средняя школа №4” 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её 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.
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 (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности школы и педагогических кадров основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация
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образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня.
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 (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 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 
трёх 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 и 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 учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы школы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
- всероссийские проверочные работы (ВПР),
- диагностические контрольные работы (ДКР),
- государственная итоговая аттестация,
- независимая оценка качества образования,
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой
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группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 
федеральном и региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот 
блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 
и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 
условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня. а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В

79



ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся.

К компетенции школы относится:

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 
проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 
планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 
аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по 
предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым школой;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 
и школы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 
в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения.
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.
В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) 1{енностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.

Контроль сформированности личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внутренних мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария..

В текущем учебном процессе используются следующие формы фиксации личностных 
результатов в ходе мониторинга личностных результатов:

•  индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на отслеживание 
личностного роста обучающегося;
•  портфолио обучающегося;
•  лист индивидуальных достижений обучающегося;
•  психолого-педагогическая характеристика обучающегося;
•  заключение по эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации.

Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного роста обучающегося 
проводится для получения целостного представления о различных сторонах развития 
личности обучающегося, определения задач его развития по заданным параметрам, степени 
сформированности конкретных качеств.

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.

1.3.3. Особенности оценки 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 счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:
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- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач);
- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером);
- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 
в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской и цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки являются:
- для проверки читательской грамотности -  письменная работа на межпредметной основе;
- для проверки цифровой грамотности -  практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью;
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий -  экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и 
индивидуального проекта.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 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 ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
решению проблем и др.) фиксируется и анализируется в соответствии с разработанным 
школой:
- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ;
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- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; - системой 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 
обучающихся;
- 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, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, 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.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 
учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта в МБОУ "Средняя школа №4" для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта,
которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 
что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Тема 
проекта должна быть утверждена директором школы. План реализации проекта 
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы
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работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 
защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/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 разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 
оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. и. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий.
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
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.
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 
себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 
на избранное им направление профильного образования.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 
каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по
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каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 
первичных баллов (отметка «отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание.
При оценивании выделяются два уровня сформированности навыков 
проектной деятельности: базовый и повышенный.
Отличие указанных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта.
Критерии оценивания защиты проекта___________________________________________

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное Работа в целом - Работа в целом
приобретение свидетельствует о свидетельствует о способности
знаний и решение способности самостоятельно самостоятельно ставить
проблем с опорой на помощь проблему и находить пути её

руководителя ставить 
проблему и находить 
пути её решения;

решения; -

продемонстрирована - продемонстрировано
способность приобретать 
новые

свободное владение

знания и/или осваивать новые логическими операциями,
способы действий, достигать навыками критического
более глубокого понимания мышления, умение
изученного самостоятельно мыслить; - 

продемонстрирована

способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано
понимание

содержани
я выполненной работы. В 
по содержанию

работы отсутствуют

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют
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грубые ошибки

Регулятивные
действия

- Продемонстрированы 
навыки определения темы 
и планирования работы.
- Работа доведена до 
конца и представлена 
комиссии; некоторые этапы 
выполнялись под контролем 
и при поддержке 
руководителя.
- При этом проявляются 
отдельные элементы 
самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления.

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация - Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, 
а также подготовки 
простой презентации.
- Автор отвечает на вопросы

- Тема ясно определена и 
пояснена.
- Текст/сообщение хорошо 
структурированы
- . Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. -
Автор свободно отвечает на 
вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;

3) даны ответы на вопросы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
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В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/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 графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 
строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника школы на избранное им направление 
профильного образования.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 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. Таким образом, при оценке предметных 
результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 
знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучаю щимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
оценке «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. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»),

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»),
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный 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 отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению. 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 
должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 
освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать 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
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования 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.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
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планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 
расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 
(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия 
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 
работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает школа. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 30 выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в
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Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию (далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности.

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 (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 
оценкой. Основным объектом, содержательной и критериальной базы итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ .

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 
оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 
Итоговая оценка формируется из двух составляющих:

•  результатов промежуточной аттестации,
•  государственной (итоговой) аттестации выпускников.

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений
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учащегося, а вторая -  фиксирует уровень освоения основной образовательной программы, в том 
числе основных способов действий, способность к решению учебно- практических и учебно
познавательных задач.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца -  аттестате об основном общем образовании.

Педагогический совет МБОУ "Средняя школа №4" на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования -  аттестата об основном общем 
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности МБОУ "Средняя школа №4"

Оценка результатов деятельности МБОУ "Средняя школа №4" 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 учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (муниципального, 
регионального, федерального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы МБОУ "Средняя школа №4".

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а зд е л
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Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 
программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов:
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- рабочую программу воспитания;
- программу коррекционной работы.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования.

Универсальные учебные действия (далее -  УУД) это обобщенные учебные действия, 
позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 
результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования.

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа 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 примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности.

Программа развития УУД в основной школе определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;описание содержания 
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся;

— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала среднего общего образования.

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность
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самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательной деятельности 
сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных 
предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 
характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в 
которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 
действий:

•  личностные- определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 
деятельности, внутреннюю позицию;

•  коммуникативные- обеспечивающие социальную компетентность (умение 
организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, 
адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),

•  познавательные- общеучебные (в том числе связанные с использованием 
знаково- символические средств), логические, связанные с общими приемами решения 
проблемы;

•  регулятивные- обеспечивающие организацию собственной деятельности 
(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия и т.д.).

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 определённые 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 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы — «учить ученика учиться в общении».

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:

-  развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
-  формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
-  формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся, готовности к решению практических задач;

-  повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

-  формирование навыка участия в различных формах организации учебно 
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
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-  овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
учебно исследовательской и проектной деятельности;

-  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств ИКТ и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 
пользования ИКТ;

-  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 
ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 
практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 
знаково-символическими средствами, направленными на:

-овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия);

-приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 
обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 
коммуникативные действия); -включающими способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 
действия).

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся содержит:

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

-описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов

Содержание основного общего образования определяется программой основного 
общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 
программах. Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие
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программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 
действия в трех своих компонентах:

•  как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;

•  в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания;

•  в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
•  Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям:

Русский язык и литература
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
•  Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 
и жанров.
•  Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 
и жанров.
•  Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа.
•  Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии.
•  Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
•  Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
•  Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи.
•  Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.
Формирование базовых исследовательских действий
•  Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
•  Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение.
•  Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
•  Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини
исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. и.
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•  Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования.
•  Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. Овладеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
•  Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.
•  Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 
конференция, стендовый доклад и др.).
Работа с информацией
•  Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и
комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 
текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 
(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 
электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 
развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.
•  Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 
и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 
прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка 
и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 
использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 
информации.
•  Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 
путем использования других источников информации.
•  В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 
словам, по первому и последнему абзацу и т. и.), выдвигать предположения о дальнейшем 
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.
•  Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 
других источниках.
•  Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 
установки.
•  Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 
и систематизировать эту информацию.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
•  Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.
•  Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 
суждениям собеседников.
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•  Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности.
•  Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 
уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата поставленной цели и условиям общения.
•  Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 
общения.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
•  Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 
сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 
нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 
(жестами, мимикой).
•  Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 3 8

Иностранный язык (на примере английского языка)
Формирование универсальных учебных познавательных действий
•  Формирование базовых логических действий
•  Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка; применять изученные правила, алгоритмы.
•  Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 
средствами родного и иностранного языков.
•  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 
иностранного языка, разные типы высказывания.
•  Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 
единицами диалога и др.).
•  Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), 
в собственных устных и письменных высказываниях.
•  Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 
обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
•  Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 
помощью словообразовательных элементов).
•  Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 
грамматические явления, тексты и т. и.).
•  Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. и.).
•  Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 
представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 
таблицах, диаграммах).
Работа с информацией
•  Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 
аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).
•  Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 
развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
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•  Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 
для понимания его содержания.
•  Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
•  Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
•  Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 
различных информационных источниках;
•  Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 
его.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
•  Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 
участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения.
•  Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации).
•  Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
•  Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).
•  Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
•  Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 
аргументировать способ деятельности.
•  Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
•  Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 
поиск совместного решения поставленной задачи).
•  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 
или информации.
•  Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и пр.

Математика и информатика
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий
•  Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
•  Различать свойства и признаки объектов.
•  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 
графики, геометрические фигуры и т. и.
•  Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 
между объектами.
•  Анализировать изменения и находить закономерности.
•  Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 
строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
•  Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
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•  Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного 
к общему.
•  Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 
приводить пример и контрпример
•  Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
•  Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
•  Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 
модели.
•  Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
•  Устанавливать противоречия в рассуждениях.
•  Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.
•  Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев.
Формирование базовых исследовательских действий
•  Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.
•  Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 
результаты.
•  Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику.
•  Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно.
Работа с информацией
•  Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 
графические способы представления данных.
•  Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. Выявлять 
недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной 
или практической задачи.
•  Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 
противоречия в фактах, данных.
•  Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
•  Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
•  Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 
графическом виде.
•  Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 
безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 
жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.
•  Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.
•  Принимать цель совместной
•  информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 
информации.
•  Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы.
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•  Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 
другими членами команды.
•  Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
•  Удерживать цель деятельности.
•  Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
деятельности.
•  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 
или информации.
•  Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

Естественно-научные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий
•  Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: - почему 
останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; - почему в жаркую 
погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
•  Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 
падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
•  Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся.
•  Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 
примере сопоставления биологических растительных объектов.
Формирование базовых исследовательских действий
•  Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
•  Исследование процесса испарения различных жидкостей.
•  Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 
сульфатионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.
Работа с информацией
•  Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
•  Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
•  Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы Интернета.
•  Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
•  Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 
естественнонаучной проблеме. ■
•  Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах.
•  Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 
или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
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•  Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 
естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 
процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.
•  Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта.
•  Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
•  Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
проявлений естественно-научной грамотности.
•  Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 
естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).
•  Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
•  Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.
•  Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.
•  Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям.
•  Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

Общественно-научные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий
•  Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
•  Составлять синхронистические и систематические таблицы.
•  Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 
процессов.
•  Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 
социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 
заданным или самостоятельно определенным основаниям.
•  Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).
•  Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
•  Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 
проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 
музеев, библиотек, средств массовой информации.
•  Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 
значимость.
•  Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 
государственного регулирования экономики: современные государства по форме 
правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 
общественно-политических организаций.
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•  Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.
•  Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта.
•  Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 
текст
•  .Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций.
•  Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры.
•  Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
•  Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан.
•  Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
•  Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.
•  Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
•  Классифицировать острова по происхождению
• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 
в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации.
•  Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий
•  Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме.
•  Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем.
•  Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания).
•  Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе.
•  Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства.
Работа с информацией
•  Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
•  Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).
•  Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 
авторов
•  . Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).

104



•  Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 45 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
•  Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).
•  Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России.
•  Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 
географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной.
•  Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
•  Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
•  Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.
•  Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
•  Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 
обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
•  Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях.
•  Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 
в различные исторические эпохи.
•  Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 
истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
•  Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 
способность к диалогу с аудиторией.
•  Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам.
•  Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации.
•  Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
•  Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества.
•  Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 46 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности.
•  Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
•  При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.
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•  Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.
•  Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
•  Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 
уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 
культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 
движений, реформ и революций и т. д.).
•  Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).
•  Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе
•  Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 
их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность (УИПД).
Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения УУД в 
жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.
УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 
школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 
малых групп, класса).
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 
предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно
исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 
оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 
образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 
обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 
или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 
она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 
характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее
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неизвестного или малоизвестного), на организацию его теоретической опытно
экспериментальной проверки.
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной:
•  на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 
получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 
экспериментирования;
•  на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 
формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 
эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 
данных).
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 
исследованием. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
•  обоснование актуальности исследования;
•  планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
•  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
•  описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта;
•  представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 
яыяывключена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 
относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 
применены на практике.
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 
что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 
полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 
предметного обучения. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 
время педагоги Учреждения ориентируются на реализацию двух основных направлений 
исследований:
■ предметные учебные исследования;
■ междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 
с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 
исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 
мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. УИД в рамках урочной деятельности 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 
области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся:
•  урок-исследование;
•  урок-лаборатория;
•  урок -  творческий отчет;
•  урок-рассказ об ученых;
•  урок-защита исследовательских проектов;
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•  урок-экспертиза;
•  урок открытых мыслей;
•  урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
•  урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
•  урок-консультация;
•  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 
времени.

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:
•  учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов:
- Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?
- Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?
- Какой (в чем проявилась)... насколько важной, была роль... ?
- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить, значение... ?
- Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
•  мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 
(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 
несколько проблемных вопросов.

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, 
реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 
предметным областям.

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 
внеурочной деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 
данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования.
С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время реализуются 
несколько направлений учебных исследований, основными являются:
•  социально-гуманитарное;
•  филологическое;
•  естественно-научное;
•  информационно-технологическое;
•  междисциплинарное.
Основными формами организации УИД обучающихся МБОУ "Средняя школа №4" во 
внеурочное время являются:
•  исследовательская практика обучающихся;
•  образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности;
•  ученическое научно-исследовательское общество -  форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
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интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также включает встречи с 50 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования
•  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы 
предъявления результатов:
•  письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
•  статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 
предметным областям;
•  постеры, презентации;
•  реконструкции событий.
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 
решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза.
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 
действия:
•  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
•  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
•  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;
•  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование;
•  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента);
•  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений;
•  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах.
Особенности организации проектной деятельности

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена 
на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований 
и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 
нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 
жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. Проектные задачи 
отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 
формирование и развитие у обучающихся умений:
■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 
результат и оформлять его в виде реального «продукта»;
■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 
освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 
необходимых знаний и методов (причем не только научных).
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Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 
или потенциально значимую проблему?».
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
■ анализ и формулирование проблемы;
■ формулирование темы проекта;
■ постановка цели и задач проекта;
■ составление плана работы;
■ сбор информации/исследование;
■ выполнение технологического этапа;
■ подготовка и защита проекта;
■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 
исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 
сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 
практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 
актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся МБОУ "Средняя школа 
№4" в рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 
осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий.
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время учителя школы 
ориентируются на реализацию двух основных направлений проектирования:
■ предметные проекты;
■ метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 
метапредметные проекты ориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 
задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 
содержания предметного обучения.
Формы организации проектной деятельности обучающихся:
■ монопроект (использование содержания одного предмета);
■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов);
■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 
рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 
наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 
временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 
обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:
•  Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
•  Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
•  Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
•  Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
•  Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
•  материальный объект, макет, конструкторское изделие;
•  макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
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•  альбомы, буклеты, брошюры;
•  реконструкции событий;
•  эссе, рассказы, стихи, рисунки;
•  документальные фильмы, мультфильмы;
•  выставки, игры, презентации, постеры;
•  IT продукты, веб-сайты, программы и др.;
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 
реализации развернутого и полноценного учебного проекта.
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время педагоги и 
обучающиеся МБОУ "Средняя школа №4" ориентируются на реализацию следующих 
направлений учебного проектирования:
•  гуманитарное;
•  естественно-научное;
•  социально-ориентированное;
•  инженерно-техническое;
•  художественно-творческое;
•  спортивно-оздоровительное;
•  туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД используются:
•  творческие мастерские;
•  экспериментальные лаборатории;
•  конструкторское бюро;
•  проектные недели;
•  практикумы.
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:
•  материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
•  медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
•  публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 
театральная постановка и пр.);
•  отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 
насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 
инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 
понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
умение планировать и работать по плану;

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 
умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
•  качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 
рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
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•  качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 
моделей и других средств наглядной презентации);
•  качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 
изложения);
•  уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
Технологии развития универсальных учебных действий
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
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— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 
т, и.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, 
выставки и т, д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 
является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Технологии, позволяющие наиболее эффективно развивать 
универсальные учебные действия

Технологии, позволяющие наиболее эффективно развивать универсальные учебные 
действия, являются метакогнитивными, рефлексивными. Это технологии, основанные на 
личностных механизмах мышления (осознание, самокритика, самооценка и др.), 
формирующие интеллектуальные умения и усиливающие рефлексивные механизмы в 
образовательной деятельности; технологии, основанные на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. Данные технологии обучают не только общим способам 
познания, но и вооружают ученика и учителя отдельными приёмами, механизмами, 
усиливающими рефлексивную деятельность.

В качестве технологической парадигмы, преобразующей положения личностно
ориентированного развивающего образования в педагогические технологии, методы и 
приемы принята концепция критического мышления, вошедшая в рамочную технологию 
Юнеско и ставшую основой целого ряда педагогических и когнитивных технологий: 
технология ТРИЗ, технология самообразования, кейс-технология, образовательная 
идеология Пейперта, ассоциативные мнемонические карты. Это позволяет не ограничивать 
личные предпочтения учителя при соблюдении единства методической канвы школьного 
образовательного процесса. Немаловажным является и многократно проверенная 
результативность концепции, её полное соответствие требованиям, предъявляемым ФГОС 
к образовательному процессу нового поколения. Технологии критического мышления
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применяются многими учителями школы и позволят без лишнего напряжения и ломки 
учительского сознания организовать преобразование педагогической учебной ситуации в 
проблемную, а затем в собственно образовательную учебную ситуацию для перехода 
учащегося к самообучению и саморазвитию.

Технология развития критического мышления (ТРКМ). Критическое мышление означает 
мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, 
развивающееся путем наложения новой информации на личный жизненный опыт. 
Применение данной технологии способствует воспитанию личности, которая способна 
использовать приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения жизненно
практических задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений, действовать в соответствии с общественными ценностями. Может усиливать 
рефлексивные механизмы, обучать рефлексии, технологически ее обеспечивать. Основа 
технологии -  трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия.

Технология предлагает разнообразный набор приемов и методов работы с учебным 
текстом и рекомендации по их использованию на каждой из этих стадий. Например, на 
стадии осмысления, возможно эффективно применять метод «Инсерт». Этот прием 
является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного 
текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом 
маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях 
специально подобранного и распечатанного текста.

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и 
внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать 
собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации.

Эффективными для использования на стадии рефлексии являются приемы диаманты и 
синквейна. Синквейн является достаточно известным и распространенным способом 
рефлексивной деятельности. Диаманта -  это стихотворная форма из семи строк, первая и 
последняя из которых -  понятия с противоположным значением. Этот вид стиха 
составляется по следующей схеме:

1 -я строка -  существительное, тема диаманты;
2- я строка -  два прилагательных, раскрывающих какие- то интересные, характерные 

признаки явления, предмета, заявленного в теме диаманты;
3- я строка -  три глагола, раскрывающие действия, воздействия и т. д., свойственные 

данному явлению;
4- я строка -  ассоциации, связанные с темой диаманты (4 существительных, переход к 

антонимичным понятиям);
5- я строка -  три глагола, раскрывающие действия, воздействия и т. д., свойственные 

явлению антониму;
6- я строка -  два прилагательных (по отношению к антониму);
7- я строка -  существительное, антоним теме.
Пример диаманты по истории, тема «Принятие христианства на Руси», 6 класс:

Язычество 
Древнее, жестокое

Почитают, преклоняются, обожествляют 
Многобожие, идол -  храм, единобожие 

Верят, крестятся, молятся 
Православное, единое 

Христианство
Развитие критического мышления способствует развитию личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий:
Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу.
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Возрастание мыслительных возможностей учащихся, гибкости мышления, его 
переключения с одного типа на другой.

Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и оперировать 
ими.

Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать ее 
коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека.

Развитие умения анализировать полученную информацию.
Технология кейс -  метод это метод активного проблемно -  ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 
Особенностью метода кейс - технологий является создание проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни.

Непосредственная цель метода -  совместными усилиями группы учеников 
проанализировать ситуацию (case), возникающую при конкретном положении дел, и 
выработать практическое решение; окончание процесса -  оценка предложенных 
алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. При этом акцент 
делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и 
ученика. Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие 
элементы:

1) индивидуальная самостоятельная работа обучающихся с материалами кейса 
(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения 
или рекомендуемого действия);

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее 
решений;

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии.
В рамках использования кейсов на уроках применяют такие методы работы с 

информацией как: метод инцидентов, метод разбора деловой корреспонденции 
(баскетметод). Примерами использования этого метода могут служить кейсы по экономике, 
праву, обществознанию, истории, где требуется анализ большого количества 
первоисточников и документов, метод игрового проектирования, ситуационно-ролевая 
игра, метод дискуссии, метод кейс стадии.

Технология кейсов позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения 
реальных событий. Кейс технология позволяет заинтересовать обучающихся в изучении 
предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа 
информации, характеризующей различные ситуации. Она развивает способность 
прорабатывать различные проблемы и находить решение, учит работать с информацией; 
формирует высокую мотивацию, основы деловой этики, развивает способность к 
сотрудничеству.

На развитие коммуникативных, регулятивных и личностных универсальных учебных 
действий нацелена и технология портфолио. Портфолио -  это технология сбора и анализа 
информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности. Для учащегося 
портфолио -  организатор его учебной деятельности, для учителя -  средство обратной связи 
и инструмент оценочной деятельности. Отличительной чертой портфолио является его 
личностно-ориентированный характер:

- ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио;
- ученик собирает материал в портфолио;
- в основе оценивания результатов лежат взаимооценка и самооценка.
Проблемно-диалогическое обучение является одним из наиболее эффективных средств

активизации мышления ученика и формирования универсальных учебных действий. 
Результат, достигаемый при проблемном обучении, заключается в том, что ученик не 
получает информацию в готовом виде, а сам открывает новое знание. Нового применения
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прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, 
поставленным в соответствующую ситуацию.

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 
проблемы (формулирование темы урока или вопроса для исследования), поиск её решения 
(формулирование нового знания) и подведение итога деятельности (рефлексия своей 
деятельности). Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде 
всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 
других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога -  
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 
т.п. -  познавательных.

ТОГИС (технология образования в глобальной информационной сети) -  это 
технология продуктивного обучения, ориентированная на деятельностно - ценный подход 
с применением проблемного и модельного методов как основных. Основой является 
учебная задача, составленная особым образом. Ученики решают задачи, извлекая 
необходимые данные из разных источников: книг, CD-ROM и информационной сети и 
затем сравнивают свои выводы с культурными образцами, предлагаемыми учителем. 
Технология применяется для выработки у обучающихся навыков исследования, 
организации эффективного поиска необходимой информации с использованием 
современных компьютерных и телекоммуникационных средств Обучение с 
использованием ТОГИС в большей мере способствует становлению ценностных 
ориентаций обучающихся, формированию информационной культуры личности.

Технология интеллект -  карт -  это графический метод систематизации 
информации, активно задействующий ассоциативное и образное мышление. Работа 
учащихся в рамках этой технологии представляет собой интеллектуальное и творческое 
занятие, обеспечивает хорошее запоминание материала. Работу учащихся в режиме 
технологии интеллект -  карт целесообразно организовать при конспектировании 
информации, при решении проблемных ситуаций, при «мозговом штурме» (последний 
можно использовать также как частнопедагогическую технологию).

Применение данной технологии способствует на развитию знаково -  символических 
познавательных универсальных учебных действий, в частности формирует умения, 
связанные с моделированием.

Технология обучения в сотрудничестве позволяет организовать эффективную 
работу в группах, осуществлять взаимопроверку, взаимопомощь, обеспечивать смену ролей 
«учитель-ученик». Это позволяет детям почувствовать всю сложность социальных 
отношений, сформировать социальную позицию, определить свои возможности в 
реализации лидерских качеств.

7.4
Идеология системно -  деятельностного подхода, лежащего с основе формирования 

универсальных учебных действий, диктует отказ от монополии классно -  урочного 
формата учебного занятия, хотя этот формат занимает определённое место среди 
разнообразных форм организации учебного процесса.

В образовательном процессе с целью формирования и развития универсальных учебных 
действий могут использоваться следующие виды урочных (аудиторных) и внеурочных 
(внеаудиторных) занятий:
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- урок -  аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 
передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 
усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений;

- экскурсия -  внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 
получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 
памятники);

- творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 
условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 
самостоятельного и/или коллективного открытия. Обучение основывается на решении 
проблемной ситуации, которая стимулирует к постановке множества вопросов. Основой 
открытия в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 
закономерностей этой деятельности, главное -  не сообщать и осваивать информацию, а 
передавать способы работы (в форме исследования, путешествия, открытия);

- конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 
исследовательской и творческой деятельности школьников;

- спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в 
игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, 
в развитии некоторых сторон сознания;

- образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, 
разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 
окружающего мира;

- познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для 
развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 
деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для 
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 
превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по 
разной тематике);

- школьная театральная студия -  внеаудиторное занятие, способствующее развитию 
коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя;

- кафедра -  аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 
проектной и исследовательской деятельности по предмету.

- спортивная секция - внеаудиторное занятие;
- поход - внеаудиторное занятие;
- элективные курсы - аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 

личной образовательной траектории ученика, расширение и углубление его знаний, а также 
способов действия;

- индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная 
форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика;

- социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку 
детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта 
взаимодействия со взрослыми и детьми;

- образовательное событие - форма организации совместной учебной, практико -  
ориентированной деятельности (может быть аудиторной и внеаудиторной), позволяющая 
как формировать, так и оценивать не только (и не столько) предметные, но, прежде всего, 
метапредметные и личностные способы действия. Сущность образовательного события 
заключается в том, что организуются специальные условия для детского действия, в 
результате которого ребенком создается определенный продукт; затем -  усиление этого 
действия через рефлексию. Таким образом, полученный опыт, осмысленный и осознанный,
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превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. При этом любой 
из участников образовательного события -  это действительно участник, а не зритель: у 
каждого -  свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в 
выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь 
неограниченные возможности. Проведение в школе образовательного события 
регламентируется соответствующим локальным актом.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
ит. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность);

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 
между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
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средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. и.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены;
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2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 
проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 
попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. и.).

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 
трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 
средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 
на основе заданного эталона и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
Е Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 
других людей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность,
120



индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 
ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 
областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 
их проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 
вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 
товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,

когда:

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 
его;

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
мышления.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;

122



• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 
иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 
задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);
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