
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Утверждено»   

на заседании педагогического совета школы   
Протокол заседания от 31.08.2015, п. 3.   

Председатель педсовета _____ Петухова Т.Г.  «Утверждаю» 
 

«Согласовано» 

 Директор МБОУ «СОШ № 18»  

 
с Управляющим советом МБОУ  _________  Петухова Т.Г. 

Протокол от 10.09.2015   

Председатель Управ. совета______Климова С.Н.  Приказ по МБОУ от 01.09.2015№ 76-ОД, п. 17 
 

   

 

 
 

 

 

ООссннооввннааяя  
ооббррааззооввааттееллььннааяя  

ппррооггррааммммаа  
ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  
  

ММууннииццииппааллььннооггоо  
ббююдджжееттннооггоо  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  
ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  
ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа  №№  1188»»  гг..оо..  ККооллооммннаа  
  

  

  
22001155  ––  22001166  ууччееббнныыйй  ггоодд  



 2 

Содержание 

 

Введение 4 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………. 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования………. 11 

1.2.1.  Общие положения……………………………………………………….  11 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты…...  12 

1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ………………………………………………………………… 15 

1.2.3.1. Формирование у обучающихся 5
-х
 классов универсальных учебных 

действий…………………………………………………………………. 15 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 5 – 9
-х
 классов… 18 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности……… 20 

1.2.3.4.  Стратегии смыслового чтения и работа с текстом……………………. 21 

1.2.3.5.  Русский язык…………………………………………………………….. 21 

1.2.3.6.  Литература………………………………………………………………. 26 

1.2.3.7.  Иностранный язык (английский)………………………………………. 28 

1.2.3.8.  История (история России, всеобщая история)………………………… 30 

1.2.3.9.  Обществознание (включая экономику и право)………………………. 32 

1.2.3.10.  География………………………………………………………………… 36 

1.2.3.11. Математика (в т.ч. алгебра и геометрия)………………………………. 40 

1.2.3.12. Информатика…………………………………………………………….. 42 

1.2.3.13. Физика……………………………………………………………………. 44 

1.2.3.14. Биология………………………………………………………………….. 47 

1.2.3.15. Химия……………………………………………………………………… 48 

1.2.3.16. Искусство. Изобразительное искусство………………………………… 51 

1.2.3.17. Искусство. Музыка…………………….………………………………… 52 

1.2.3.18. Технология (технический труд, культура дома)……………………….. 52 

1.2.3.19. Физическая культура…………………………………………………….. 53 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности……………………………… 54 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования………………………………………………………………   56 

1.3.1. Общие положения……………………………………………………….. 56 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов………………………… 57 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов…………………… 58 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов………………………… 58 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений………………………………………………………………. 59 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию………………………….. 60 

1.3.7. Планируемые результаты усвоения обучающимися 5
-х
 кл. 

универсальных учебных действий……………………………………… 61 

2. Содержательный раздел.  



 3 

2.1.  Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 18»……………… 63 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов………………….. 65 

2.3. Мониторинг эффективности реализации школой программы 

воспитания и социализации обучающихся……………………………..  65 

2.4.  Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся…………………………………………….. 66 

3. Организационный раздел.  

3.1.  Учебный план основного общего образования………………………… 67 

3.2. План внеурочной деятельности в 5
-х
 классах…………………………. 69 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 70 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования…………………………………………. 70 

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования……….. 71 

3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования…………… 72 

3.5.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни………………………………………………. 80 

3.6.  Программа коррекционной работы……………………………………. 91 

3.7. Управление реализацией образовательной программы………………. 98 

3.8. Перспективы и ожидаемые результаты……………………………….. 99 

3.9. Заключение……………………………………………………………… 100 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 1. Список учебников, использованных в образовательном процессе 

основного общего образования в 2014 – 2015 учебном 

году………………………………………..………………………. 101 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2. Рабочие программы учителей (основное общее образование) на 

2014 – 2015 учебный год  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 Введение. 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 18» 

г.о. Коломна, (далее Образовательная программа) разработана педагогическим коллективом в 

следующем составе:  

À директор Петухова Татьяна Григорьевна,  

À заместитель директора по учебно-воспитательной работе Захарова Татьяна Анатольевна, 

À заместитель директора по воспитательной работе Нескородев Евгений Владимирович, 

À педагог-психолог Валышева Юлия Александровна,  

À председатель Управляющего совета Климова Светлана Николаевна, 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (для 5
-х
 кл.), Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования утверждённого приказом Минобразования 

России  от 5 марта 2004 г. N 1089, Регионального базисного учебного плана для государственных, 

муниципальных, частных образовательных организаций Московской области, ревизующих 

образовательные программы ООО и СОО на 2014 – 2015 уч. год, утверждённого приказом 

министра образования Московской области от 04.07.2014 № 3086, а также с учетом предложений 

«Проектирования основной образовательной программы образовательного учреждения» (М.: 

Академкнига /учебник, 2010), особенностей школы, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется  школой 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования составляет пять лет. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы:  

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

Á пояснительную записку; 

Á планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

Á систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

Á программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

Á программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

Á программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

Á программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

Á программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

Á учебный план основного общего образования; 

Á план внеурочной деятельности; 

Á систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФК ГОС-2004. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1.1.Пояснительная записка.  
 

Информационная справка. 

Год открытия Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» г.о. Коломна (в дальнейшем по тексту – школа)  –  1988 г.   

Школа расположена   на окраине города в типовом здании улучшенной планировки. Учредителем 

гимназии является Управление образования администрации г.о. Коломна.    

 Юридический адрес: 140404, Московская область, г. Коломна, ул. Южная, д. 7. Телефоны: 

8(496)615-75-55, 8(496)615-70-65. Факс: 8(496)615-75-55 E-mail: kolomna-school18@yandex.ru    

http: school18.edu-kolomna.ru. 
 

Организационно-правовое обеспечение основной образовательной программы ООО: 
 

1. Устав общеобразовательной организации: 
Á дата регистрации:  21 ноября 2011 года;     

Á дата регистрации изменений в Устав: 15 декабря 2013 г. 
    

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

Á ОГРН: 1035004258981, 

Á ИНН: 5022030128. 
 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

Á серия    50 № 000297336, 

Á дата регистрации  17 мая 2001 г. 
 

4. Лицензия на  осуществление образовательной деятельности (бессрочная): 

регистрационный  № 67431 
   

Набор учащихся в МБОУ «СОШ №18» осуществляется  прежде всего из микрорайона, 

территориально закреплённого за школой. Из ДОУ м МБОУ СОШ № 18 поступают примерно 

80% первоклассников. Основная причина перехода учащихся в другие образовательные 

учреждения  - перемена места жительства. 

Обучение производится в одну смену. 1
-е
 классы – пятидневная учебная неделя, 2 - 11

–е
 

классы шестидневная учебная неделя. 

Школа ориентируется на адаптацию образовательного процесса для детей, имеющих 

разные учебные возможности, способствует созданию условий, в которых достигаются осознание 

своих потребностей и реализация ребёнком своих интересов. 

К числу «сильных сторон» школы следует отнести существование у педагогического 

коллектива положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе (учреждение является победителем регионального конкурса в рамках 

реализации ПНПО 2006 г.). Отмечается хороший уровень образовательной подготовки 

выпускников школы. В коллективе систематизируется работа по  педагогической диагностике. В 

МБОУ СОШ № 18 создан психолого-педагогический комфорт, поддерживаются сложившиеся 

традиции, заметно стремление педагогического коллектива к поиску организационных  форм  

развивающей деятельности.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

«Средней общеобразовательной школа № 18», характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют 

порядка 4000 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 

противоречивыми запросами и интересами. 

МБОУ «СОШ№ 18» способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами и возможностями учащихся и  их родителей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом 

mailto:kolomna-school18@yandex.ru
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учреждения настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт МБОУ «Средней 

общеобразовательной школа № 18», созданный для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2014 - 2015 учебный год. 

Миссия школы: Основное кредо педагогического коллектива нашего общеобразовательного 

учреждения – «Школа для каждого ребёнка!». Она ориентирована на формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе реализации федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.) и федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 г. Школа нацелена на выработку  у учащихся 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного общего образования. Раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных наук, создание основы для сознательного выбора и последующего успешного 

освоения выпускниками профессиональных образовательных  программ. 

Направления развития школы способствуют получению умений выпускников 9
-х
 классов 

адаптироваться в условиях постоянного обновления информации, эффективно существовать в 

многообразном окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, быть 

нравственно и физически здоровыми. 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 18» разработана в 

соответствии с: 

Á Законом РФ «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

Á Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 

2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

Á Требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010г. №1897); 

Á Уставом МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 18»; 

Á Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 18» на 

204 – 2015 учебный год. 
 

 Актуальность программы. 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и 

в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии 

 Необходимость разработки образовательной программы основной  школы является - 

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе умения 

учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от парадигмы знаний, умений 

и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
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составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать 

с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа  направлена на:  

Á организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

Á совершенствование форм и методов обучения,  

Á использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

Á развитие системы дополнительного образования, 

Á вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средней 

общеобразовательной школа № 18» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности. 
  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  
Á создание условий для получения школьниками 5 – 9

-х
 классов качественного образования, 

при создании благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития обучающегося при получении основного общего образования; 

Á обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Á становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 
1. Создание условий для освоения обучающимися 5 – 9

-х
 кл. государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по всем предметам учебного плана. 

2. Разработка и введение в учебный план программ факультативных и элективных курсов. 

3. Использование современных образовательных технологий. 

4. Разработка и реализация программы воспитательной работы, направленной на воспитание у 

обучающихся подросткового возраста гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье. 

5. Создание условий для развития у обучающихся культуры умственного труда, навыков 
самообразования, исследовательской деятельности. 

6. Создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения и профессионального самоопределения. 

7. Создание постоянно действующей системы образования педагогов в соответствии с 

основными направлениями модернизации образования в РФ и национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

8. Реализация программы перспективного развития учреждения «Школа – центр   становления 

здоровой личности ребёнка в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

9.  Организация введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования.  

10. Реализация деятельности муниципальной экспериментальной площадки «Формирование 

духовно-нравственных качеств личности учащихся средствами искусства». 

11. Совершенствование деятельности органов ученического, педагогического и родительского 
самоуправления; сохранение и развитие школьных традиций, способствующих сплочению всех 

участников образовательного процесса при получении основного общего образования. 
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На ступени основного общего образования школа   учитывает интересы, склонности, 

способности обучающихся, создает  условия для образования обучающихся  в соответствии с их 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

С целью предоставления качественных образовательных услуг по русскому языку и 

математике в 5-9
-х
 кл. еженедельно проводятся групповые консультации. 

Введение в 5- 8
-х
 кл.  факультативного курса «Духовное краеведение Подмосковья» 

способствует формированию нравственности, гражданской идентичности обучающихся, 

патриотизма.  

Так же гуманитарное направление представлено в учебном плане основного и среднего 

общего образования факультативными курсами «Немецкий язык как второй иностранный. 

В 9
-х
 кл. в рамках предпрофильной подготовки проводится профориентационный 

факультатив «Мой выбор», а так же элективные курсы по химии и биологии  

Программы дополнительного образования учащимся реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

Á воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

Á 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  личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

Á ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

Á 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; 

Á признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

Á учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

 Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

Á   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; 

Á 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 временнóй перспективе; 
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Á с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

Á с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

Á с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) характеризуется: 

Á 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; 

Á стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

Á особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

Á процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

Á 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; 

Á 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); 

Á  изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
 

Программа основного общего образования МБОУ «Средней общеобразовательной 

школы № 18» дает возможность: 

Á реализовать права учащихся на получение образования; 

Á соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

Á проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

Á проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели образовательной  программы;  

Á определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

Á определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

Á продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

Á усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

Á способствовать развитию дополнительного образования в школе. 
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Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 

Численность сотрудников учреждения 

Учебный год: 
2010 - 

2011 
учеб. год 

2011 - 

2012 
учеб. год 

2012 - 

2013 
учеб. год 

2013 - 

2014 
учеб. год 

2014 - 

2015 
учеб. год 

Общее количество сотрудников ОУ  

(с совместителями) 
77 84 95 88 89 

Из них совместителей (внешнее совмещение) 2 3 6 8 8 
Директор ОУ 1 1 1 1 1 
Заместители по УВР, НМР, экспериментальной работе 2 2 2 2 1 
Заместитель по ВР 1 1 1 1 1 
Заместитель по безопасности 1 1 1 1 1 
Заместитель по АХЧ 1 1 1 1 1 
Количество учителей (с совместителями, указываются 

те, у кого в трудовой книжке прописана должность 

«учитель») 
44 43 46 44 44 

Из них внешних совместителей 3 3 4 3 2 

Кол-во педагогов допобразования (с совместителями) 2 1 8 8 9 

Из них внешних совместителей 1 1 2 1 3 

Кол-во воспитателей ГПД  (с совместителями) 7 1 15 16 10 

Из них внешних совместителей - - - - - 
Общее кол-во педагогических работников  

(с совместителями) 
51 52 56 52 55 

Из них внешних совместителей 4 4 6 6 6 
Кол-во учеников на одного педагогического 

работника (с совместителями) 
13 13 14 15 15 

Кол-во учеников на одного учителя (с 
совместителями) 

15 15 15 17,5 18,5 

 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов является  неоспоримым  

преимуществом МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 18». 

 

                             Динамика уровня квалификации педагогов школы 

 ʚʳʩʰʘʷ ʢ.ʢ. I ʢ.ʢ. II ʢ.ʢ. 

2009-2010 учебный год 32 51 17 

2010-2011 учебный год 31 42 27 

2011-2012 учебный год 29 45 26 

2012-2013 учебный год 25 41 27 

2013-2014 учебный год 20 42 22 
 

Количество педагогических работников имеющих государственные и ведомственные награды:  

Á почетные звания «Заслуженный учитель РФ» - 

Á «Отличник народного образования РФ» - 1 чел. 

Á нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 4 чел. 

Á «Заслуженный работник образования  Московской области» - 1 чел. 

Специфика кадров МБОУ «Средней общеобразовательной школа № 18» определяется 

высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
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К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

Á более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

Á расширяются возможности использования информационной среды; 

Á наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

Á улучшается материально - техническая база. 

 

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 представляют собой систему ʚʝʜʫʱʠʭ ʮʝʣʝʚʳʭ ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ ʠ ʦʞʠʜʘʝʤʳʭ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʚʩʝʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʫʶ ʦʩʥʦʚʫ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов -личностных, 

метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают 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: 

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: 

Á первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

Á 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; 

Á 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 логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
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установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

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»; 

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 (например, 

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

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

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

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 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 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 

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. 

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ, ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʫʯʝʙʥʘʷ (ʦʙʱʘʷ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʘʷ) ʠ ʦʙʱʝʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴʩʢʘʷ 

ʀʂʊ-ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены ʦʩʥʦʚʳ 
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ʬʦʨʤʘʣʴʥʦ-ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʳʰʣʝʥʠʷ, ʨʝʬʣʝʢʩʠʠ, что будет способствовать: 

Á порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

Á расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

Á формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся ʧʨʠʦʙʨʝʪʫʪ ʦʧʳʪ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

Á потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

Á основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

Á основы ценностных суждений и оценок; 

Á уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

Á основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию ʦʩʥʦʚ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

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

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

Á  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

Á основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

Á готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
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мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʠ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʢ ʚʳʙʦʨʫ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

ʧʨʦʬʠʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ способствуют: 

Á целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

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

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

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

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

Á организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов,  программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

Á целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

Á приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

Á формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

Á практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

Á развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

Á практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

Á развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

Á практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени ʥʘʚʳʢʠ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

Á систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Á выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

Á заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

Á образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

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

праздников; 

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

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

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

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

Á освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

Á ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

Á основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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Á гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

Á уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

Á эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

Á уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

Á уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

Á уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

Á потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

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

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

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

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

Á готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

Á готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Á потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Á умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

Á устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Á готовность к выбору профильного образования. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность для формирования: 

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

Á готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

Á адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

Á компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

Á морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Á эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

ü Выпускник основной школы научится: 

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

познавательную; 

Á самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

Á планировать пути достижения целей; 

Á устанавливать целевые приоритеты;  

Á уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Á принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Á осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Á адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Á основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Á формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

Á устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

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

для оппонентов образом; 

Á задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Á осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Á адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Á адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

Á организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

Á работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Á основам коммуникативной рефлексии; 

Á использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

Á учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Á понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

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

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

деятельности;  

Á осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

Á в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Á вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

Á следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
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основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

Á устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

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

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

Á проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

Á осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Á создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Á осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Á давать определение понятиям; 

Á устанавливать причинно-следственные связи; 

Á осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

Á обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

Á осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

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

Á строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

Á основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Á работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

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

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á основам рефлексивного чтения; 

Á ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

Á самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

Á организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

  

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 5 – 9
-х

 классов. 
                              

Обращение с устройствами ИКТ 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
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Á осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

Á входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

Á соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

экранами. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
 

Создание письменных сообщений 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Á сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

Á осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

Á использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Á использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание графических объектов 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

Á создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

Á создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

Á использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

Á использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

Á вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

Á осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 
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ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

ü взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением; 

ü участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

 

Поиск и организация хранения информации  
 

ü Выпускник основной школы научится: 

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

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

Á использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

Á искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

Á формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

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

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á создавать и заполнять различные определители; 

Á использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

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

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

Á выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

Á распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

Á использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

Á использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

Á ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Á отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

Á видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

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

социальный проект; 

Á использовать догадку, озарение, интуицию; 

Á использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

Á использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
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мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

Á целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

Á осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

Á определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

смыслу текста; 

Á формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

Á предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

Á объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

Á сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

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

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

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

Á определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

Á различать темы и подтемы специального текста; 

Á выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

Á прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

Á выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

Á понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

1.2.3.5. Русский язык. 
 

Речь и речевое общение. 

ü Выпускник основной школы научится: 

• 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 
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взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• 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 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ü Выпускник основной школы научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 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, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 
 
 

ü Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
 

ʏʪʝʥʠʝ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

Á использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Á передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

Á использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Á отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

Á 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 информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 
 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
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учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

Á обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

Á извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

Á соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

ü Выпускник получит возможность научиться: 

Á создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

Á выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

Á участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

Á анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

ʇʠʩʴʤʦ  

ü Выпускник основной школы  научится: 

Á создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

Á излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

Á соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

ü Выпускник получит возможность научиться: 

Á писать рецензии, рефераты; 

Á составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

Á писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

ʊʝʢʩʪ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

Á осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

Á создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
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публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

Á различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

Á создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

Á оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

Á исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

Á выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

Á создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

Á анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

Á выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

ʌʦʥʝʪʠʢʘ 

Выпускник основной школы научится: 

Á проводить фонетический анализ слова; 

Á соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

Á извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 

Лексикология и фразеология 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

Á группировать слова по тематическим группам; 

Á подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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Á опознавать фразеологические обороты; 

Á соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

Á использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

Á • опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

Á • пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 
 

ü Выпускник основной школы  получит возможность научиться: 

Á объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

Á аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

Á опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

Á 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; 

Á 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. 
 

ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʷ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

Á анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

Á  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

Á применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

Á  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á анализировать синонимические средства морфологии; 

Á различать грамматические омонимы; 

Á 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; 

Á извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
 

ʉʠʥʪʘʢʩʠʩ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

Á анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

Á употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

Á использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

Á применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 
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ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á анализировать синонимические средства синтаксиса; 

Á опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Á анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
 

ʇʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʝ: ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʷ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʷ 

Á Выпускник основной школы научится: 

Á соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

Á объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

Á обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

Á извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

Á извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

1.2.3.6. Литература 
 

ʋʩʪʥʦʝ ʥʘʨʦʜʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ 

Выпускник основной школы научится: 

Á 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); 

Á выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

Á видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

Á учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

Á целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

Á определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

Á выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

Á пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

Á выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

Á  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Á сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 
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Á рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

Á сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

Á сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

Á выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

Á устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 

ɼʨʝʚʥʝʨʫʩʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ. ʈʫʩʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ XVIII  ʚ. ʈʫʩʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ XIXð

XX ʚʚ. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. ɿʘʨʫʙʝʞʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á 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; 

Á воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

Á определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Á выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

Á определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

Á анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

Á создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

Á сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Á работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

Á дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

Á сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

Á оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

Á создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

Á сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

Á вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

 

 

1.2.3.7. Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ. ɼʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʨʝʯʴ 
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Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ. ʄʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʨʝʯʴ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á 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); 

Á описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

Á давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

Á передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

ü Выпускник получит возможность научиться: 

Á делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

Á комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

Á кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Á кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Á воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

Á отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Á использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

Á игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

ʏʪʝʥʠʝ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Á читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

Á догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

Á игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

Á пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

ʇʠʩʴʤʝʥʥʘʷ ʨʝʯʴ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
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Á писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

ü Выпускник основной школы  получит возможность научиться: 

Á делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

Á составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

Á кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

Á писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

1.2.3.8. История 
 

ʀʩʪʦʨʠʷ ɼʨʝʚʥʝʛʦ ʤʠʨʘ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

Á использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

Á проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

Á описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

Á 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; 

Á объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

Á давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á давать характеристику общественного строя древних государств; 

Á сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

Á видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

Á высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

ʀʩʪʦʨʠʷ ʉʨʝʜʥʠʭ ʚʝʢʦʚ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

Á 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.; 

Á проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

Á 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; 

Á 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; 
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Á объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

Á сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

Á давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

Á сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

Á 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. 

ʀʩʪʦʨʠʷ ʅʦʚʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á 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; 

Á 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.; 

Á анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

Á 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; 

Á систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

Á 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; 

Á объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

Á сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

Á давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

ü Выпускник основной школы 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. 

ʅʦʚʝʡʰʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - 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 ХХ - 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 ХХ - начале XXI  в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ - начале XXI  в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование 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 ХХ - начала 

XXI  в. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ - 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 ХХ — начале XXI  в. 

 

1.2.3.9. Обществознание (включая экономику и право) 
 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

ü Выпускник основной школы научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

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. 

ʆʙʱʝʩʪʚʦ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʤʳ ʞʠʚʸʤ 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

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. 

 

ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʣʶʜʝʡ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 



 33 

ʆʩʥʦʚʳ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

ʕʢʦʥʦʤʠʢʘ 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʚ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
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• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

ʄʠʨ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

ʇʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʞʠʟʥʴ ʦʙʱʝʩʪʚʘ 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 
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• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

ʂʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʨʝʜʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʞʠʟʥʠ 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

1.2.3.10. География 
 

ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

ʇʨʠʨʦʜʘ ɿʝʤʣʠ ʠ ʯʝʣʦʚʝʢ 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 информации, сопровождать выступление презентацией. 

ʅʘʩʝʣʝʥʠʝ ɿʝʤʣʠ 

Выпускник научится:  

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

ʄʘʪʝʨʠʢʠ, ʦʢʝʘʥʳ ʠ ʩʪʨʘʥʳ 

Выпускник научится:  

• 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; 

• 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. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• 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; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʠ 

ü Выпускник основной школы научится:  

Á различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

Á оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

Á 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. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

ʇʨʠʨʦʜʘ ʈʦʩʩʠʠ 

Выпускник научится:  

Á различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

Á сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

Á оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

Á описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

Á объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

Á оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

Á создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

ü Выпускник получит возможность научиться: 

Á оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

Á делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

ʅʘʩʝʣʝʥʠʝ ʈʦʩʩʠʠ 

ü Выпускник основной школы научится:  

Á различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

Á анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

Á сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

Á объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

Á находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

Á использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 
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Á выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

Á оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

ʍʦʟʷʡʩʪʚʦ ʈʦʩʩʠʠ 

ü Выпускник основной школы научится:  

Á различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

Á анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

Á объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

Á использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

ʈʘʡʦʥʳ ʈʦʩʩʠʠ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

Á сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

Á оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

ü Выпускник получит возможность научиться: 

Á составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

Á самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

Á создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

Á оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

Á выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

ʈʦʩʩʠʷ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ ʤʠʨʝ 

ü Выпускник основной школы научится:  

Á сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

Á оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

Á объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

Á оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

1.2.3.11. Математика (алгебра, геометрия). 
 

ʅʘʪʫʨʘʣʴʥʳʝ ʯʠʩʣʘ. ɼʨʦʙʠ. ʈʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʯʠʩʣʘ 

Выпускник научится: 

• 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; 
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• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ɸʣʛʝʙʨʘʠʯʝʩʢʠʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

ʋʨʘʚʥʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

• 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; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• 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 коэффициенты. 

ʅʝʨʘʚʝʥʩʪʚʘ 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ. ʏʠʩʣʦʚʳʝ ʬʫʥʢʮʠʠ 
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Выпускник научится: 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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.  

ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʬʠʛʫʨʳ 

Выпускник научится 

• 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 0 ̄ 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. 

Выпускник получит возможность: 

• 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 «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʣʠʯʠʥ 

Выпускник научится: 

• 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, параллелограмммов, 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; 
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• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

ʂʦʦʨʜʠʥʘʪʳ 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• 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». 

ɺʝʢʪʦʨ  r

Выпускник научится:  

• 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; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• 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». 

 

1.2.3.12. Информатика 
 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʝʸ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 
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• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

ʆʩʥʦʚʳ ʘʣʛʦʨʠʪʤʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʠ ʩʝʨʚʠʩʦʚ 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

ʈʘʙʦʪʘ ʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʤ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.13. Физика 

 

ʄʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʷʚʣʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

• 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 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 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.); 
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• 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 по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

ʊʝʧʣʦʚʳʝ ʷʚʣʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия 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; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими 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. 

ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʤʘʛʥʠʪʥʳʝ ʷʚʣʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

• 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 
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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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 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. 

ʂʚʘʥʪʦʚʳʝ ʷʚʣʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• 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. 

 

1.2.3.14. Биология 
 

ɾʠʚʳʝ ʦʨʛʘʥʠʟʤʳ 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при 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. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʝʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʝ 

Выпускник научится: 

• 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, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 
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• 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; 

• 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. 

ʆʙʱʠʝ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ 

ü Выпускник основной школы научится: 

• 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. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.3.15. Химия 

 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ ʭʠʤʠʠ (ʫʨʦʚʝʥʴ ʘʪʦʤʥʦ-ʤʦʣʝʢʫʣʷʨʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ) 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á  описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

Á характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

Á раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

Á изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

Á вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

Á сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

Á классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

Á описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ - кислорода и водорода; 

Á давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

Á пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
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Á 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 безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Á грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

Á осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

Á понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

Á использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

Á 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; 

Á объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 
 

ʇʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʟʘʢʦʥ ʠ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 

ɼ. ʀ. ʄʝʥʜʝʣʝʝʚʘ. ʉʪʨʦʝʥʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚʘ 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

Á раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

Á описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

Á характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

Á различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

Á изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

Á выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

Á характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

Á описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

Á характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

Á осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

Á описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
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Á применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

Á 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. 

 

ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʘʢʮʠʡ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

Á называть признаки и условия протекания химических реакций; 

Á станавливать 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); 

Á называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

Á называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

Á составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

Á прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

Á составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

Á выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

Á приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

Á определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

Á проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

Á приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

Á прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

Á прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
 

ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʚʝʱʝʩʪʚ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

Á  составлять формулы веществ по их названиям; 

Á определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

Á составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

Á объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 
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Á называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

Á называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

Á приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

Á определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

Á составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

Á проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

Á проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

Á прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

Á выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество – оксид – гидроксид - соль; 

Á характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

Á приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

Á описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

Á организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.3.16. Искусство.  Изобразительное искусство 
 

ʈʦʣʴ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

Á осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

Á понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

Á осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

Á определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

Á различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

Á различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

1.2.3.17. Искусство.  Музыка 
 

ʄʫʟʳʢʘ ʢʘʢ ʚʠʜ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ 

ü Выпускник основной школы научится: 
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Á наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

Á понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

Á выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• 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.  

  

 1.2.3.18. Технология 
 

ʀʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʦʥʥʳʭ ʠ ʧʦʜʝʣʦʯʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

Á читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

Á выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

Á осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

Á осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 
 

ʕʣʝʢʪʨʦʪʝʭʥʠʢʘ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

Á осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

Á осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚʝʜʝʥʠʷ ʜʦʤʘ 

ʂʫʣʠʥʘʨʠʷ 
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ü Выпускник основной школы научится: 

Á  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Á составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

Á выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

Á применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

Á экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

Á определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

Á выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 
 

ɿʥʘʥʠʷ ʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

Á характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

Á 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; 

Á разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

Á руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

Á руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

Á характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

Á определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 
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1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

Á анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Á выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

Á формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

Á разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

Á руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

Á прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

Á характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

Á проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 

ɿʘʱʠʪʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʦʪ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ 
 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

Á характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Á характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
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военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в  современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

Á характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Á характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

Á анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

Á описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

Á описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

Á анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

Á характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

Á характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

Á анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

Á описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

Á моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 

и др.), дома. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

Á подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

Á обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

Á различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
 

ʆʩʥʦʚʳ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʪʝʨʨʦʨʠʟʤʫ ʠ ʵʢʩʪʨʝʤʠʟʤʫ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 
 

ü Выпускник основной школы научится:  

Á негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

Á характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

Á анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

Á воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

Á обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 
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Á характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

Á моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

Á формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

Á формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

Á формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

Á использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

ʆʩʥʦʚʳ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ 

ʆʩʥʦʚʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ 

Выпускник научится: 

Á характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

Á анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

Á классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

Á систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

Á анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 
 

ʆʩʥʦʚʳ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʦʢʘʟʘʥʠʝ ʧʝʨʚʦʡ ʧʦʤʦʱʠ 

ü Выпускник основной школы научится: 

Á характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

Á анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

Á характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

Á анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
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условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
 

ü Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

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. 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

ʦʪʨʘʞʘʶʪ ʜʠʥʘʤʠʢʫ 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 ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʦʮʝʥʢʦʡ. 

                                

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ) 

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 школе) органами, т. е. является ʚʥʝʰʥʝʡ ʦʮʝʥʢʦʡ. 

 

Сводный анализ отметок, полученных на экзаменах в условиях независимого 

оценивания по школе (2014 г.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предмета 

Общее 

кол-во 

участников 

экзамена 

( чел) 

Получили отметку 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

1 Русский язык 93 17 18 47 50 29 31 0 0 

2 Математика 93 15 16 24 26 54 58 0 0 

3 Биология 17 3 18 12 70 2 12 0 0 

4 Физика 9 3 33 4 44 2 22 0 0 

5 Химия 8 7 88 1 12 0 0 0 0 

6 Обществознание 15 0 0 2 13 13 87 0 0 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ 

ʦʮʝʥʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ образования, позволяющий вести оценку достижения обучающихся.   

 

 1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
 

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 
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том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций. 

 

 1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

ɼʣʷ ʦʮʝʥʢʠ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʫʨʦʚʥʷ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем 

и др.)  фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

в) 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. 

 

 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. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» можно выделить пять уровней 

достижений. 

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 

отметка «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. Выделяются  следующие два уровня, превышающие базовый: 

ü повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 



 58 

ü высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  выделяется: 

ü пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

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 

 

 1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  
 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся, электронного 

дневника, мониторинга (по триместрам, в конце учебного года). 
ü Виды аттестации:  
Á итоговая,  
Á промежуточная,  
Á тематическая,  
Á текущая.  

ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ - это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении каждого уровня образования, в том числе основного общего, для 

определения соответствия их знаний государственным образовательным стандартам 

государственной аттестационной службой, независимой от органов Управления образования по 

результатам проверки (проверок). Проводится на основании соответствующих государственных 

нормативных документов.  

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (ʯʘʩʪʝʡ), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании 

их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по результатам проверки 

(проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в 

случае введения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине).  

ʊʝʢʫʱʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета.  
ü Системы оценок при аттестации:  

Á пятибалльная: 1 (единица), 2 (два), 3 (три), 4 (четыре), 5 (пять).  
Á "зачтено", "не зачтено" (по решению педагогического совета для элективных курсов).  
Á безоценочная система допускается на занятиях внеурочной деятельностью и 

факультативах. Оценка результатов деятельности учащихся возможна через анкетирование 

родителей и школьников, анализ результатов участия в творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах. 
ü ɺʠʜʳ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʚʝʨʦʢ:  

Á письменная,  
Á устная,  
Á комбинированная, 
Á в форме основного государственного экзамена (по окончании 9

-го
 класса), либо 

государственного выпускного экзамена (для учащихся-инвалидов, либо имеющих 

ограниченные возможности здоровья). 
ü ʌʦʨʤʳ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʚʦʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ:  

Á Итоговой аттестации - экзамен. Число экзаменов определяется «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утверждённого Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394.   
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Á Промежуточной аттестации – переводной экзамен в 5 – 8
-х 
классах. Число экзаменов 

определяется «Положением о проведении промежуточной аттестации МБОУ «СОШ № 

18».  
Á Текущей - поурочная оценочная деятельность результатов различных видов деятельности 

учащихся. 
 

ü При осуществлении текущего (оперативного) учета знаний учащихся, тематического (по 

узловым вопросам и основным понятиям учебных программ) и итогового учета знании 

(контрольные работы, зачеты, сочинения, диктанты): 

Á не рекомендуется выставлять неудовлетворительные отметки при проверке усвоения новой 

темы; за контрольную работу, если ученик отсутствовал на предыдущем уроке; за 

домашнюю работу, если учащийся забыл тетрадь; 

Á оценки за тематический учет знаний в классном журнале выставляются без двоек с 

последующей работой по ликвидации пробелов в знаниях школьников, получивших 

неудовлетворительную оценку, до контрольной работы. Ликвидация пробелов в знаниях 

обучающихся по основным вопросам учебных программ может быть организована на кон-

сультациях, уроках, с помощью индивидуального домашнего задания (без увеличения его 

объема, за счет корректировки содержания); 

Á при выставлении оценок за триместр (полугодие) преимущественное значение имеют 

результаты итогового контроля. При спорной оценке за четверть (триместр, полугодие) 

ученику необходимо предложить сдать зачет по основным вопросам изученных тем. Оценка 

за зачет оформляется на предметной странице под списком учащихся с расшифровкой: 

«три, четыре, пять» за подписью учителя. 

ü Для обучающихся очно существует возможность прохождения ʵʢʩʪʝʨʥʦʤ промежуточной 

аттестации по некоторым предметам. Это является сочетанием двух форм получения общего 

образования: очной и экстернатной. Родителям обучающегося, желающего пройти аттестацию 

экстерном по отдельным предметам, нужно подать заявление об этом директору 

общеобразовательного учреждения, указав, по каким предметам нужна промежуточная 

аттестация досрочно. При сочетании очной и экстернатной форм получения образования 

обучающемуся устанавливается график прохождения промежуточной аттестации в 

соответствии с режимом работы общеобразовательного учреждения и в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Положением. Получение общего образования в форме экстерната 

не ограничивается возрастом, однако возраст приема в общеобразовательное учреждение для 

получения образования в любой форме устанавливается иными нормативными актами.  

ü Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам основного 

общего образования при обучении в форме семейного образования осуществляется в 

соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами и графиком 

её проведения. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике 

обучающегося.  

  

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

среднему общему образованию 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

Á результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые  работы; 

Á оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

Á оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

В 5
-х
 классах на основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов 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. 
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Педагогический совет школы 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. 

 

 1.3.7.Планируемые результаты  усвоения обучающимися 5
-х

 классов универсальных  

учебных действий. 
 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у обучающихся 5-х классов на конец учебного года будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

Á средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

Á инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

Á средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

Á средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

Á эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

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 (кружков, элективов). 
 

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

Á 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; 

Á 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; 

Á 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; 
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Á основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

обучающихся; 

Á условия развития УУД; 

Á преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

 Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

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

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует 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». 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 2.1. Оценка результатов деятельности школы. 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществлена в 

соответствии со следующими показателями: 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

сентябрь 

2014 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 5 – 9
-х
 кл. человек 360 

Á  Численность учащихся 5
-х
 кл. человек 73 

Á  Численность учащихся 6
-х
 кл. человек 95 

Á  Численность учащихся 7
-х
 кл. человек 80 

Á  Численность учащихся 8
-х
 кл. человек 54 

Á  Численность учащихся 9
-х
 кл. человек 58 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 124 (38%) 

1.3 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 4,5 

1.4 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 3,6 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

1 (1,5%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

573 (67%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

24 (5%) 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

человек/% 

- 
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учащихся 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.15 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 
58 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

51 (88%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

50 (86%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

7 (12%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

7 (12%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

34 (59%) 

1.20.1 Высшая человек/% 11 (19%) 

1.20.2 Первая человек/% 23 (40%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 

1.21.1 До 5 лет человек/% 8 (14%) 

1.22.2 Свыше 30 лет человек/% 16 (28%) 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

8 (14%) 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

19 (33%) 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

61 (100%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

человек/% 

59 (97%) 
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работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 

35 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 

855 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 

4,6м
2
 

 
 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 
 

2.3. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации МБОУ 

«Средней общеобразовательной школой № 18» Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 
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Á принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

Á принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

Á принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

Á принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

Á  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

  

2.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 
  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

ʊʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʝ (ʤʝʪʦʜ ʪʝʩʪʦʚ) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

ʆʧʨʦʩ - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МБОУ «Средней общеобразовательной 

школы № 18» по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

Á анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Á интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Á беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

Á включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

Á узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

ʕʪʘʧ 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

ʕʪʘʧ 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

ʕʪʘʧ 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Á экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

4. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

5. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 3.1.Учебный план.  

Учебный план основного общего образования на 2014 – 2015 учебный год разработан в 

соответствии с региональным базисным учебным планом для государственных образовательных 

организаций Московской области и муниципальных и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы основного общего образования на 2014 – 2015 

учебный год».  

Школьный учебный план ориентирован на пятилетний срок освоения образовательных 

программ. Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин в учебном плане и классных 

журналах идентичны и соответствуют региональному базисному учебному плану. 

Вариативная часть школьного учебного плана основного общего образования представлена 

компонентом образовательной организации и направлена на реализацию следующих целей: 

Á развитие личности обучающегося, его познавательных интересов; 

Á выполнение социального образовательного заказа; 

Á удовлетворение социальных потребностей обучающихся; 

Á реализация предпрофильной подготовки; 

Á организация ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего 

образования. 

На ступени основного общего образования школа   учитывает интересы, склонности, 

способности обучающихся, создает  условия для образования обучающихся  в соответствии с их 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

С целью предоставления качественных образовательных услуг по русскому языку и 

математике в 5-9
-х
 кл. еженедельно проводятся групповые консультации. 

Введение в 5- 8
-х
 кл.  факультативного курса «Духовное краеведение Подмосковья» 

способствует формированию нравственности, гражданской идентичности обучающихся, 

патриотизма.  

Так же гуманитарное направление представлено в учебном плане основного и среднего 

общего образования факультативными курсами «Немецкий язык как второй иностранный. 

В 9
-х
 кл. в рамках предпрофильной подготовки проводится профориентационный 

факультатив «Мой выбор», а так же элективные курсы по химии и биологии  

Программы дополнительного образования учащимся реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ 5
-ʝ
 ʢʣ. (ʧʦ ʌɻʆʉ ʆʆʆ) 

 

              Классы (статус кл.) 

Предметы 
5а 
(общеобразоват.) 

5б 
(общеобразоват.) 

5в 
(общеобразоват.) 

Филология 

1.Русский язык 5 5 5 

2.Литература 3 3 3 

3.Иностранные языки 3 3 3 

Математика 
4.Математика 5 5 5 

5.Информатика - - - 

Обществознание 
6.История 2 2 2 

7.Обществознание 1 1 1 

Естествознание 

8. Биология 1 1 1 

9. География 1 1 1 

10. Искусство (музыка) 1 1 1 

11. Искусство (ИЗО) 1 1 1 

 12. Физическая культура  3 3 3 

13. ОБЖ 1ш 1ш 1ш 

14. Технология 2 2 2 

15. Черчение - - - 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ 29 29 29 

Факультативы 1. Духовное краеведение 1 1 1 
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Подмосковья 

Консультации 1. Русский язык 1 1 1 

2. Математика 1 1 1 

ʇʨʝʜʝʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ 32 32 32 

 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ 6 - 7
-ʝ
 ʢʣ. (ʧʦ ʌʂ ɻʆʉ-2004)  

              Классы (статус 

кл.) 

Предметы 

6а 6б 6в 6г 

кор. 

7а 7б 7в 7 г 

кор. 

Филология 

1.Русский язык 4+1ш 4+1ш 4+1ш 4+1ш 4 4 4 4 

2.Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.Иностранные языки 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 
4.Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.Информатика - - - - - - - - 

Общество 

6.История 2 2 2 2 2 2 2 2 

7.Обществознание 
(включая экономику и 

право) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Естествозна-

ние 

8. Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 

9. Физика - - - - 2 2 2 2 

10. География 2 2 2 2 2 2 2 2 

11. Искусство (музыка) 1 1 1 1 1 1 1 1 

12. Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 1 

 13. Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 

14. ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 

15. Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ 30 30 30 30 31 31 31 31 

Факультативы 

1.Информатика - - - - 1* - - - 

2. Духовн. краеведение 

Подмосковья 

- 1* - 1* 1 1* 1 1 

3.Иностранный язык 1* - 1* - - 1* - - 

4.  Химия - - - - - - 1* - 

5. Мой выбор - - - - - - - 1* 

Консультации 
1. Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 

ʇʨʝʜʝʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ 33 33 33 33 35 35 35 35 

 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ 8- 9
-ʝ
 ʢʣ. (ʧʦ ʌʂ ɻʆʉ-2004)  

              Классы (статус 

кл.) 

Предметы 

8а 
(общеобразоват.) 

8б 
(общеобразоват.) 

9а 
(общеобразоват.) 

9б 
(общеобразоват.) 

Филология 

1.Русский язык 3 3 2 2 

2.Литература 2 2 3 3 

3.Иностранные языки 3 3 3 3 

Математика 
4.Математика 5 5 5 5 

5.Информатика 1 1 2 2 

Общество 

6.История 2 2 2 2 

7.Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

8.Дух. краевед. 1 1   
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Естествознание 

9. Биология 2 2 2 2 

10. Химия 2 2 2 2 

11. Физика 2 2 2 2 

12. География 2 2 2 2 

Искусство 

13. Искусство (МХК) - - 1 1 

14. Искусство (музыка) 1 1 - - 

15. Искусство (ИЗО) - - - - 

 16. Физическая культура  3 3 3 3 

17. ОБЖ 1 1 1 1 

18. Технология 1 1 - - 

19. Черчение 1 1 1 1 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ 33 33 32 32 

Факультативы 

1. Духовное краеведение 

Подмосковья 

- 1* - - 

4.  Химия 1* - - - 

5. Мой выбор - - 1 1 

Консультации 
1. Русский язык 1 1 1 1 

2. Математика 1 1 1 1 

Элективные 

курсы 

Решение расчётных 

задач по курсу общей и 

неорганической химии 

  

1  

Основы медицинских 

знаний 

  
 1 

ʇʨʝʜʝʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ 36 36 36 36 

 

В 9
-х
 классах  по 1 часу в неделю отведено на элективные курсы в рамках организации 

предпрофильной подготовки. Кроме того, один раз в неделю проводится факультатив «Мой 

выбор» профориентационного характера. 

  

 3.2.  План внеурочной деятельности в 5
-х

 классах. 
 

 Спортивно – оздоровительное направление: 

çʉʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳè  

Программа В. И. Ляха «Физическая культура», М.: Просвещение. - 2013 г, 3 ч. в неделю, 

учитель: Удовиченко О.В. 

 

 Духовно – нравственное направление: 

çʈʦʜʥʦʡ ʢʨʘʡè  

Программа "Культуроведение" Л.Л.Шевченко, 3 ч. в неделю, учитель: Фурсова Н.Ф. 

 

 Социальное направление: 

çɿʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠè  

Программа "Две недели в лагере здоровья", М.М.Безруких, Т.А.Филиппов, 2009 г. 3 ч. в 

неделю, учитель: Красюков М.А. 

 

 Общеинтеллектуальное направление: 

çʕʨʫʜʠʪè 

 Программа развития познавательных способностей учащихся 5 классов «Интеллектуал», 

Н.А.Кривопаловой, И.Ю.Цибаевой, 3 ч. в неделю, учитель: Нескородев Е.В., Удовиченко 

О.В., Фурсова Н.Ф. 

 

 Общекультурное направление: 
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çʇʨʘʚʠʣʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷè  

Программа "Воспитание культуры здорового образа жизни", Здоровой Г. А. 3 ч. в неделю, 

учитель: Красюков М.А. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

ü ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʢʘʜʨʦʚ: 
 

Показатели 
Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 92  

Всего учителей 
(физических лиц, без учителей в декретном отпуске) 

44 100% 

Учителя - внешние совместители - - 

Учителя с высшим образованием  

из них 

42 95% 

с высшим педагогическим 42 100% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

42 100% 

учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого 

предмета 

40 95% 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

28 64% 

высшая категория 9 20% 

первая категория 18 41% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

7 25% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике преподаваемого 

предмета 

24 78%  

 

 

ü ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʛʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ 
 

 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 
- 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да/нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в 

области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 
2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 
(физических лиц) 

- 
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ü ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʭ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʤʝʜʠʢʦ-ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ 
 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  9 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)  

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

ü ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʩʥʘʱʝʥʠʷ 

Показатели 
Показатели МБОУ 
«СОШ №18» 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 107 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 8 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 10 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 

ü ʅʘʣʠʯʠʝ ʦʩʥʘʱʝʥʥʳʭ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʢʘʙʠʥʝʪʦʚ  
 

 Кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 4 

Кабинет английского языка 2 

Лингафонный кабинет 1 

Кабинет начальных классов 15 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет мировой художественной культуры 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет ритмики и танцев  1 

Кабинет изучения правил дорожного движения 1 

Спортивный зал 3 

Читальный зал 1 
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Музей литературного краеведения 1 

 

3.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Основания для разработки программы 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», на основе ежегодных посланий Президента 

России  Федеральному собранию Российской Федерации, концептуальных основ 

государственных образовательных стандартов второго поколения, ФК ГОС-2004. 

 

Цели программы 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. Сохранение духовно-

нравственного здоровья детей. 

 

Задачи 

1. Создание условий для приобщения к базовым национальным ценностям всех участников 

образовательного процесса. 

2. Формирование у подростков чувства любви к Родине на основе изучения национальных 
культурных традиций. 

3. Воспитывать уважение к нравственным нормам, морали.  

4. Создание условий для формирования мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни. 

5. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о формах 

традиционного  семейного уклада). 

 

Сроки реализации программы:  2014 – 2015 гг. 

 

Исполнители основных мероприятий программы: педагогический и ученический коллективы 

МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 18» г.о. Коломна. 

 

Источники финансирования бюджетные и внебюджетные средства 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате реализации программы воспитание обучающихся должно обеспечить: 

1. В сфере личностного развития: 

Á Укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести. 

Á Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций. 

Á Требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам. 

Á Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм. 

Á Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

2. В сфере общественных отношений: 

Á Осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей. 

Á Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации. 
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Á Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

Á Законопослушность.   

3. В сфере государственных отношений: 

Á Сформированность мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни. 
 

Актуальность программы 

 Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином 

России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им  в личной и 

общественной жизни. 

 Духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

 Подростковый возраст  - это время осознанного восприятия мира, когда продолжают 

закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости. Поэтому 

этот возраст является одним из сложных этапов воспитания, в котором формируются основные 

принципы гуманной жизни. 

 При  этом основным субъектом, выстраивающим партнерские отношения с другими 

институтами социализации и реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, 

определяющим непосредственные пути и методы их достижения на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, является педагогический 

коллектив МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 18» г.о. Коломна. 

 Программа призвана систематизировать и углубить деятельность школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся в связи с принятием государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания. 

Организация  социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе: 

¶ Нравственного примера педагога  

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. Никакие воспитательные 

программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для 

обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

¶ Социально-педагогического партнерства 

Для решения задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

необходимо выстраивать  педагогически целесообразные партнерские отношения с 

 другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и  спорта, СМИ.  

¶ Индивидуально-личностного развития 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных 

условий для свободного развития и социальной зрелости личности. Личность не 

свободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других 

людей. Отечества, т.е. все то, в чем в нравственном отношении утверждает себя 

человек и развивается его личность. Знания наук и незнание добра. Острый ум и 
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глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его 

личностное развитие. 

¶ Интегративности 

Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей. 

Каждая их базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями и иными субъектами обращаются к: 

ü истории России, своей семьи, рода; 

ü жизненному опыту  своих родителей, предков; 

ü произведениям литературы и искусства, лучшим образцам отечественной и 

моровой культуры; 

ü фольклору народов России; 

ü общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

ü другим источникам  информации и научных знаний. 

¶ Социальной  востребованности воспитания 

Социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходят 

посредством его добровольного и посильного включения в решение проблем более 

взрослого сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, 

если воспитание не ограничивается информированием обучающегося о тех или 

иных ценностях, но открывает перед ним возможности для нравственного поступка. 

 

Содержание программы: 

Направление воспитания:  

1.ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ 

ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

Ценностные установки. 

Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству; свобода личная и национальная; 

правовое государство; доверие к людям. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах. 

2. Сформировать представления о символах Российского государства -  Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Московской области и Коломны. 

3. Сформировать представления о правах и обязанностях гражданина России. 

4. Сформировать уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

5. Сформировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов. 

6. Сформировать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, Московской области, родного города. 

7. Сформировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 
города. 

8. Воспитывать любовь к своему образовательному учреждению, своему городу, народу, 
России, уважение к защитникам Родины. 

9. Формировать умение отвечать за свои поступки. 

10. Формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

1. Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 
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2. Учащиеся имеют опыт об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

5. Учащиеся имеют представления о правах и обязанностях человека. Гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Виды и формы воспитательной 

деятельности 

Сроки реализации 

воспитательных мероприятий 

Ответственные за 

проведение 

Поисковые акции в рамках работы 

школьного музея. 

В соответствии с планом 

работы.  

Фурсова Н.Ф., классные 

руководители 5 – 9 кл. 

Экскурсии в школьный музей, в 

Коломенский краеведческий музей, 

Музей Боевой Славы. 

В течение учебного года 

Классные руководители 

5 - 9 кл. 

Путешествия по историческим и 

памятным местам Подмосковья. 
В течение учебного года 

Классные руководители 

5 - 9 кл. 

Сюжетно-ролевые игры «Я - 

гражданин Российской Федерации». 
1 раз в полугодие. 

Классные руководители 

5 - 9 кл. 

Творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, приуроченные к 

знаменательным датам. 

В течение учебного года 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР. 

руководители кружков. 

Встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 
В течение учебного года 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР. , 

Яровицин А.Н., педагог 

- организатор 

Кинолекторий историко-

патриотического содержания. 
1 раз в полугодие. 

Учителя истории. 

Вахта памяти. 

Май 2015 г. 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР., 

Яровицин А.Н., педагог 

- организатор 
 

2.ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ. 

Ценностные установки. 

1. Справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение; равноправие; ответственность 

и чувство долга; забота и помощь; мораль; честность; забота о старших и младших; 

толерантность; представление о вере, духовной культуре и светской этике; стремление к 

развитию духовности. 

Задачи:  

1. Сформировать представления о базовых национальных российских ценностях. 

2. Сформировать представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Сформировать представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

4. Сформировать уважительное отношение к  родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим. 

5. Добиваться установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

6. Добиваться знания правил вежливого поведения, культуры речи, умения пользоваться 
«волшебными словами», быть опрятным, чистым, аккуратным. 
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7. Формировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

1. Учащиеся имеют представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах и взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям. 

4. Учащиеся умеют сочувствовать человеку, попавшему в трудную ситуацию. 

5. Формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции  своей семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним. 

 

Виды и формы воспитательной 

деятельности 

Сроки реализации 

воспитательных мероприятий 

Ответственные за 

проведение 

Театральные постановки 1 раз в четверть. Бурова Д.И., руководитель 

театрального кружка 

Литературно-музыкальные 

композиции 

В течение учебного года Учителя литературы 

 

Художественные выставки В течение учебного года Пенькова С.В., учитель 

ИЗО 

Встречи со священнослужителями.   В течение учебного года Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР, Игнатова 

Е.Н, учитель музыки 

Тематические пятницы 1 раз в четверть Классные руководители 5 

– 9 кл. 

 

Традиционные праздники МБОУ 

«Средней общеобразовательной 

школы № 18» г.о. Коломна 

В соответствии с планом 

воспитательной работы 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР.  

Акции благотворительности и 

милосердия: «Свет в окне» и др. 

В течение учебного года Классные руководители 5 

– 9 кл, Яровицин А.Н., 

педагог – организатор по 

ВР, члены ШДО «Алый 

парус» 

 

3. ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʫʯʝʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ, ʞʠʟʥʠ. 

Ценностные установки. 

Уважение к труду, творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 
 

Задачи:  

1. Сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

3. Сформировать представления о профессиях. 

4. Сформировать навыки коллективной работы. 
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5. Развивать умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают навыками трудового, творческого сотрудничества с людьми 
разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания 
нового. 

5. Учащиеся имеют опыт участия в различных видах деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

 

Виды и формы воспитательной 

деятельности 

Сроки реализации 

воспитательных 

мероприятий 

Ответственные за 

проведение 

1.Экскурсии на производственные 

предприятия г. о. Коломны 
В течение учебного года 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 5 

– 9 кл. 

2.Встречи с представителями разных 

профессий. 
В течение учебного года 

Классные руководители 5 

– 9 кл., Валышева Ю.А. 

3.Презентации «Труд наших родных». 
Май 2015 г. 

 

Классные руководители 5 

– 9 кл. 

4.Сюжетно-ролевые экономические игры 

 
1 раз в четверть 

Классные руководители 5 

– 9 кл. 

5.День  науки и творчества 12 апреля 2015 г. 
Заместители директора по 

УВР 

6. Трудовые акции В течение учебного года 
Классные руководители 5 

– 9 кл. 

 

4. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ ʟʜʦʨʦʚʦʤʫ ʦʙʨʘʟʫ ʞʠʟʥʠ. 

Ценностные установки. 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое и социально-психологическое. 

Задачи:  

1. Сформировать ценностное отношение к  своему здоровью, здоровью родителей, членов 
своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Сформировать представления о единстве и взаимосвязи различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива). 

3. Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

4. Добиваться знания и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдения 

здоровьесберегающего режима дня. 

5.  Сформировать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

6. Сформировать представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

7. Сформировать отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к  своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей.   

2. Учащиеся имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

3. Учащиеся имеют представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

4. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

 

Виды и формы воспитательной 

деятельности 

Сроки реализации 

воспитательных мероприятий 

Ответственные за 

проведение 

Дни здоровья 1 раз в четверть Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР, Ушаков 

В.М., педагог – 

организатор спортивной 

деятельности 

Встречи со спортсменами, 

тренерами. 

В течение учебного года 

 

Классные руководители 5-

9 кл. 

Прогулки на природе В течение учебного года 

 

Классные руководители 5-

9 кл. 

Спортивные секции. В соответствии с учебным 

планом и  расписанием  

занятий. 

Руководители секций 

Подвижные игры. В соответствии с учебным 

планом и  расписанием  

занятий. 

Учитель физкультуры 

Спортивные соревнования. В течение учебного года 

 

Руководители секций 

Встречи с медицинскими 

работниками, игровые, 

тренинговые занятия. 

1 раз в полугодие. Медсестра 

 

5. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ (ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ). 

Ценностные установки. 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи:  

1. Развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

3. Сформировать опыт природоохранительной деятельности. 

4. Сформировать бережное отношение к растениям и животным. 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

1. Учащиеся имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

2. Учащиеся имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики. 

3. У учащихся есть опыт участия в природоохранительной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Виды и формы воспитательной 

деятельности 

Сроки реализации 

воспитательных 

мероприятий 

Ответственные за 

проведение 

Просмотр учебных фильмов 

 
В течение учебного года 

Учителя биологии, 

географии, химии 

Однодневные туристические походы по 

родному краю. 
В течение учебного года 

Классные руководители 5 

– 9 кл. 

Экологические акции, десанты. Сентябрь-октябрь. 

Апрель-май. 

Классные руководители 5 

– 9 кл. 

Коллективные природоохранные 

проекты 

 

В течение учебного года 

Учителя биологии, химии. 

Предметная декада по экологии. 

 
Март 2015 г. 

Учителя биологии. 

Клубные часы «Люблю тебя, мой край 

родной» 

 

1 раз в четверть 

Классные руководители 5 

– 9 кл. 

 

6. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ; ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦʙ 

ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʘʣʘʭ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ). 

Ценностные установки. 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Задачи:  

1.Формирование представлений о душевной и физической красоте человека. 

2. Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

3. Привитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

4. Привитие интереса к занятиям художественным творчеством. 

5. Формирование стремления к опрятному внешнему виду, отрицательного отношения к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

1. Учащиеся имеют представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклор народов России. 

3. У учащихся есть опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и 
самому себе; самореализации в различных видах творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном 
учреждении и семье. 

  

Виды и формы воспитательной 

деятельности 

Сроки реализации 

воспитательных 

мероприятий 

Ответственные за 

проведение 

Посещение музеев, выставок. В течение учебного года Классные руководители 

5-9 кл. 

Участие в фестивале искусств детского 

художественного творчества 

В течение учебного года Классные руководители 

5-9 кл., руководители 

кружков. 

Проведение творческих конкурсов, 

концертов 

В течение учебного года Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР. 
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Участие в художественном оформлении 

помещений. 

В течение учебного года Актив ШДО «Алый 

парус» 

Экскурсии на художественные  

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры. 

В течение учебного года Классные руководители 

5 – 11 кл., воспитатели. 

Проведение выставок семейного 

художественного творчества. 

В течение учебного года Классные руководители, 

руководители кружков. 

 

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

Основания для разработки программы 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», на 

основе ежегодных посланий Президента России  Федеральному собранию Российской Федерации, 

концептуальных основ государственных образовательных стандартов второго поколения, УМК 

«Перспективная начальная школа», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений во ФГОС начального общего образования» от 22.09.2011 г. 

№2357 

 

Разработчики программы:  

Нескородев Е.В. ,зам. директора по ВР МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 18» г.о. 

Коломна. 

Красюков М.А., зам. директора по безопасности МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 

18» г.о. Коломна. 

 

Сроки реализации программы:  2014 – 2015 гг. 

 

Источники финансирования бюджетные средства. 

 Пояснительная записка. 
 

 Актуальность программы 

Самое драгоценное у человека – здоровье и только здоровый человек способен быть 

настоящим творцом собственной судьбы и судьбы своей страны. В сегодняшних условиях мы 

сталкиваемся с существенным общим ухудшением состояния здоровья детей, что связано с 

экономическим и социальным неблагополучием многих молодых семей, ослаблением 

иммунитета, генетических нарушений, плохой экологической обстановкой, алкоголизмом 

родителей и.т.д.  

Известно, что кризис здоровья детей, подростков и молодёжи в России угрожает 

национальной безопасности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности 

страны. Масштабы и последствия нарушения здоровья новых поколений огромны. Эти проблемы 

лежат в сфере жизненных интересов общества, семьи, личности. Состояние здоровья детей и 

подростков по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей среды, на 15-

20% от генетических факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от 

образа жизни. 

   Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее сокровищами, 

он должен отвечать по крайней мере одному требованию - быть здоровым. 

Стандарт второго поколения определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в 

качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в 

качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. Решать эту 

проблему необходимо через применение в рамках образовательного процесса 

здоровьесберегающих педагогических технологий и просвещение детей и родителей. 

С этим же предназначением создана Программа формирования экологической  

 культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся. 
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Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования познавательного интереса и 

бережного отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде; 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 Ключевые понятия 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия (по 

определению Устава Всемирной Организации здравоохранения). 

Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на рациональное удовлетворение 

врожденных биологических потребностей (пищевой, двигательной, познавательной, половой, 

потребности во сне), способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней и 

несчастных случаев. 

Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает теоретические знания о 

факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное применение в повседневной жизни 

принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 1996). 

Ценности — это положительные значения объектов материального и духовного мира, 

закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиция, передаваемых 

от поколения к поколению. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех его органов и систем. 

Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и 

оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру. Здесь необходимо сразу 

прояснить, что имеется в виду не отношение человека и мира, что предполагает ещё и обратную 

связь, а только отношение его самого к миру, к живой природе. 

Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом ʬʘʢʪʦʨʦʚ, ʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʭ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʜʝʪʝʡ: 

Á неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

Á факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

Á чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

Á активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

Á особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 
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как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

  

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни положены ʧʨʠʥʮʠʧʳ: 

1. ʉʠʩʪʝʤʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ 
- Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить тело 

здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с душой и 

нравственностью ребенка. 

- Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно только при 

объединении воспитательных усилий гимназии и родителей. 

2. ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ 

- Экологическая культура и культура здорового и безопасного образа жизни осваивается 

детьми в процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на 

путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

3. ʇʨʠʥʮʠʧ çʅʝ ʥʘʚʨʝʜʠ!è 

Предусматривает использование в работе только безопасных приемов оздоровления, 

апробированных тысячелетним опытом человечества и официально признанных. 

4. ʇʨʠʥʮʠʧ ʛʫʤʘʥʠʟʤʘ. 

В формировании здорового образа жизни признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

5. ʇʨʠʥʮʠʧ ʘʣʴʪʨʫʠʟʤʘ. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями формирования культуры 

здорового образа жизни: «Научился сам – научи друга». 

6. ʇʨʠʥʮʠʧ ʤʝʨʳ. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

Á формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

Á пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование    

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

Á формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней; 

Á формирование установок на использование здорового питания; 

Á использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

Á соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

Á формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

Á становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

Á формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым  

Á вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

Á формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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Á формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

РАЗДЕЛ I  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна содержать: 

Цель программы:  ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ  ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ  ʫ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ   

ʢʫʣʴʪʫʨʳ,  ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ   ʠ   ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ   ʦʙʨʘʟʘ   ʞʠʟʥʠ . 
 

Задачи: 

Á сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

Á формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней; 

Á пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование  

Á заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения  

Á правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера  

Á учебной деятельности и общения; 

Á использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

Á сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,    структуре, 

полезных продуктах; 

Á сформировать представление о рациональной организации режима дня,    

Á учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,  

Á анализировать и контролировать свой режим дня; 

Á дать представление с учётом принципа информационной безопасности о  

Á негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,   

Á инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах  

Á возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других  

Á психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

Á дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

Á числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  

Á азартных играх; 

Á обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

Á сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; .    

Á сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым  

Á вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и  

Á развития; 

Á сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейшие правила 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Результаты деятельности: 

В результате реализации программы учащиеся 5 – 9 классов должны: 

Знать/понимать: 

- чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

- понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

- названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 

- правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; 

- основные правила рационального питания с учетом возраста; 

- основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования; 
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- способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных 
заболеваний; 

- правила оказания первой доврачебной помощи; 

- вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

- алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

- лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в 

случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

- правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых 

заболеваний; 

- правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 
возможности экстремальных ситуаций; 

- значение двигательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: 

     - применять общепринятые правила коммуникации; 

- соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений,  

   одежды и обуви; 

- словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с  

   помощью жестов, мимики и позы; 

- корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

- в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской  

       помощью; 

- отказаться от вредных привычек; 

- аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

- экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких  

       условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь)  

      безопасна для жизни; 

- оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 

- правильно строить режим дня и выполнять его; 

- распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

       находить выход из них 

Иметь представление:  

- о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и  

      зависимость может наступить после первого приема. 

Ожидаемый конечный результат: 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов. 

- Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно 

определить по динамике физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, по 

формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими 

людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня 

тревожности и агрессивности; 

- Экологически культурный ребенок. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 
 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

1. организация режима дня детей, учебная нагрузка, питание, физкультурно- 

           оздоровительная работа, сформированность элементарных навыков гигиены,  

           рациональное питание и профилактика вредных привычек; 

2.   диагностика «Мое отношение к природе» 
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3.   «экран настроения» (Настроение в школе. Настроение после школы) 

4.   организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными  

           представителями); 

5. выделение приоритетов в работе с учетом результатов проведённого анализа, а  также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени основного общего 

            образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения: 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни: 

¶    внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

¶    лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

¶    проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового и безопасного образа жизни, бережного 

отношения к природе; 

¶    создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

¶ приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных  

    представителей) необходимой научно-методической литературы; 

¶    привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

РАЗДЕЛ III  
 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʟʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʞʝʥʠʶ, ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ:  

 

1.ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʟʜʦʨʦʚʴʶ, ʟʜʦʨʦʚʦʤʫ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʤʫ ʦʙʨʘʟʫ ʞʠʟʥʠ. 

Ценностные установки. 

Здоровье физическое, стремление к здоровому и безопасному образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Задачи: 

1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье. 

2.  Сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейшие правила 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

3. Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью и 

безопасности детей. 

Планируемые результаты: 

1. Сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Имеют представления о правилах безопасного поведения в доме,  на улице, в школе.  

3. Освоены навыки оказания доврачебной помощи. 

4. Учащиеся обладают гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

5. Учащиеся имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

6. Учащиеся имеют представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества. 
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7. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

8. Умеют распознавать опасные зоны на улице и в помещении. 

9. Имеют представления о модели поведения в экстремальной ситуации. 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Сроки реализации  Ответственные за 

 проведение 

Составление индивидуальных паспортов 

безопасности 

1-я неделя сентября Красюков М.А., зам. 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 5-9 кл. 

Составление маршрута безопасного движения 

«Дорога в школу и домой» 

1 сентября Красюков М.А., зам. 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 5-9 кл. 

Тематические клубные занятия «Здоровье – мое 

богатство» 

1 раз в четверть  Красюков М.А., зам. 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 5-9 кл. 

Подвижные игры В течение учебного 

года 

Учитель физкультуры 

Урок физической культуры В течение учебного 

года 

Учитель физкультуры 

Однодневные туристические походы май Нескородев Е.В., 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 кл. 

Встречи со спортсменами, тренерами В течение учебного 

года 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР  

Встречи с медицинскими работниками В течение учебного 

года 

Медсестра 

Спортивные соревнования «Веселые старты» 1 раз в четверть Учитель физкультуры 

День здоровья  

 

1 раз в четверть Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР 

Психологический час 1 раз в неделю Психолог 

 

Олимпийские уроки В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 кл. 

Единые дни профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение учебного 

года 

Красюков М.А., зам. 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 5-9 кл. 

Урок-соревнование «Первая помощь при 

травмах»  

февраль Классные 

руководители 5-9 кл. 

Клубное занятие «Правила безопасного 

поведения дома, на улице, в транспорте, в 

школе» 

декабрь Учителя ОБЖ 

Классный час «Экстремальные ситуации в 

городе»  

апрель Красюков М.А., зам. 

директора по 
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безопасности, 

классные 

руководители 5-9 кл. 

Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»? 

ноябрь, март Нескородев Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 кл. 

Урок — суд над вредными привычками 

«Вредные привычки. Зависимость.» 

октябрь  Классные 

руководители 5 – 9 

кл. 

 

2. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙ ʦʩʥʦʚʘʭ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ. 

Ценностные установки. 

1. Бережное отношение к природе 

2. Экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и 
окружающей среды 

Задачи:  

1. Воспитание бережного отношения к природе. 

2. Формирование экологической культуры. 

Планируемые результаты: 

1. Сформировано ценностное отношение к природе. 

2. Имеют представления об экологически сообразном поведении в быту и природе, 

безопасном для человека и окружающей среды 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Сроки реализации  Ответственные за 

 проведение 

Проект «Красная книга Подмосковья» сентябрь Классные 

руководители 5-9 кл. 

Экскурсия «Природа родного края» В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 кл. 

Выставка творческих работ по охране 

дикорастущих растений. 

апрель  Пенькова С.В., 

учитель ИЗО 

Классный час с презентацией, посвященный 

охране дикорастущих растений. 

май Классные 

руководители 5-9 кл. 

Просмотр и обсуждение фильмов, роликов  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 кл. 

Ролевые игры В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 кл. 

 

3. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʟʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʝʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ. 

Ценностные установки. 

1. Ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

Задачи:  

1. Организация качественного горячего питания учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, физкультурного зала, спортплошадок необходимым оборудованием 
и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым). 

3. Организация профилактических осмотров с участием врачей специалистов 

Планируемые результаты: 

            Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда обучающихся. 
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Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Сроки 

реализации  

Ответственные за 

 проведение 

Укрепление материально-технической базы 

(оснащение игровых комнат, спортивных залов, 

спортивных площадок, авто-велогородков, 

кабинетов по ПДД и т.п.) 

В течение 

учебного года 

Петухова Т.Г., директор 

МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы 

№ 18» г.о. Коломна. 

Комплектование квалифицированного состава 

специалистов (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинские работники) 

 Петухова Т.Г., директор 

МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы 

№ 18» г.о. Коломна. 

Работа психологической службы 

(коррекционно-развивающие занятия, тренинги,  

профильные занятия) 

В течение 

учебного года 

Валышева Ю.А., психолог 

Организация работы школьной столовой по 

обеспечению обучающихся горячим питанием 

В течение 

учебного года 

Петухова Т.Г., директор 

МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы 

№ 18» г.о. Коломна, 

Федченко М.А., 

ответственный за 

организацию питания 

Ведение медицинских карт на каждого ребенка В течение 

учебного года 

Медсестра 

Регулярные профилактические осмотры с 

участием врачей специалистов 

В течение 

учебного года 

Медсестра 

Мероприятия по профилактике острых, 

инфекционных заболеваний 

В течение 

учебного года 

Медсестра 

 

4. ʈʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

Ценностные установки. 

1. Отношение к здоровью детей как главной ценности. Ценность рациональной учебной 
деятельности. 

Задачи:  

1. Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности обучающимся осуществлять учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Планируемые результаты: 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий в 5 - 9 классах, занятия в кружках и 

секциях). 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Сроки реализации  Ответственные за 

 проведение 

Составление расписания занятий в 

соответствии с нормами СанПиН 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Использование методик, прошедших 

апробацию 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Использование методов, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Учителя 5 – 9 кл. 
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Использование технических средств обучения в 

соответствии с нормами СанПиН 

В течение учебного 

года 

Учителя 5- 9 кл. 

Индивидуализация обучения В течение учебного 

года 

Учителя 5 – 9 кл. 

 

5. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ. 

Ценностные установки. 

1. Положительное отношение к двигательной активности и совершенствование 

физического состояния 

Задачи:  

1. Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся. 

2. Повышение адаптивных возможностей организма. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

4. Формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты: 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени основного общего образования. 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Сроки реализации  Ответственные за 

 проведение 

Организация динамических пауз 

 

ежедневно Учителя физкультуры 

Физкультминутки  на каждом уроке Учителя 5-9 кл. 

«Веселые старты» В течение учебного 

года 

Учителя физкультуры 

Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно Учителя физкультуры 

Однодневные туристические походы май Нескородев Е.В., 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 5 – 9 

кл. 

День здоровья 1 раз в четверть Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР 

 

Олимпиада по физкультуре 

 

1 раз в год Учителя физкультуры 

Олимпийские уроки В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

6. ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ 

Ценностные установки: 

1. Ценность здоровья, здорового  и безопасного образа жизни 

Задачи:  

1. Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность. 

2. Формирование правил безопасного поведения в окружающей среде и в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты: 

1. Эффективное внедрение в систему работы программ, направленных на              

формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни, в              
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качестве отдельных модулей или компонентов, включенных в учебный              

процесс. 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Сроки реализации  Ответственные за 

 проведение 

Подвижные игры на свежем воздухе 1 раз в триместр Классные 

руководители 5-9 кл. 

Подвижные игры во время учебной 

деятельности 

В соответствии с 

расписанием занятий 

Учителя физкультуры 

Внеурочные занятия «Спортивные игры» В соответствии с 

расписанием занятий 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Занятия «Азбука безопасности» В соответствии с 

расписанием занятий 

Учителя ОБЖ 

 

Уроки безопасности В соответствии с 

расписанием занятий 

Красюков М.А., 

заместитель директора 

по безопасности 

Кружок «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

В соответствии с 

расписанием занятий 

Руководитель кружка 

 

7. ʇʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ (ʟʘʢʦʥʥʳʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ) 

Ценностные установки. 

1. Отношение к здоровью и безопасности детей как главной ценности семейного 

воспитания. 

Задачи:  

1. Включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и  

здоровьеукрепляющую деятельность МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 

18» г.о. Коломна. 

Планируемые результаты: 

1. Эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных               

представителей) по проведению спортивных соревнований, праздников, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и безопасного поведения в окружающей 

среде. 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Сроки реализации  Ответственные за 

 проведение 

Лекции, семинары по вопросам роста и 

развития ребенка, факторам, положительно и 

негативно влияющим на здоровье детей 

В течение учебного 

года 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР 

 

Индивидуальные консультации для родителей с 

психологом, медицинскими работниками 

МБОУ «Средней общеобразовательной школы 

№ 18» г.о. Коломна. 

В течение учебного 

года 

Валышева Ю.А., 

психолог, 

медицинские 

работники 

Родительские собрания на тему формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 кл. 

Встречи с медицинскими работниками 
1 раз в полугодие 

Медсестра 

 

Участие родителей в спортивных 

соревнованиях и праздниках, проводимых 

совместно с детьми 1 раз в год 

Нескородев Е.В., зам. 

директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 5-9 кл. 
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Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы 

В течение учебного 

года 

Пенькова С.В., зав. 

библиотекой 

 

РАЗДЕЛ IV 
 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤ  r

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики состояния здоровья школьников по основным видам 

заболеваний; динамики состояния здоровья школьников по группам здоровья, динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся, физической подготовленности учащихся. 

   Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

Á ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих  людей; 

Á ценностное отношение к природе; 

Á представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

Á личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Á представления о роли физической культуры и спорта для   здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

Á знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

   Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 3.6. Программа коррекционной работы. 

     Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

        Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

      Программа коррекционной работы  содержит:  

Á перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном  

учреждении и освоение ими основной образовательной программы  основного  общего 

образования 

Á систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 
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включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

Á описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Á механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

Á планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Согласно ФГОС ООО и ФК ГОС-2004, программа коррекционной работы создана для 

организации обучения и воспитания в  МБОУ «СОШ № 18» детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

Á выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

Á возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы ООО и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

Á перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

Á систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 

Á механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

Á планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

ʇʨʝʜʤʝʪʦʤ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪ  r является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся: 

Á введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

Á интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

Á разработка и реализация педагогических технологии (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 
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Á объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

Á расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

Á развитие системы отношений в направлении педагог---ребенок—родитель—

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает:  

Á повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, родителей;  

Á разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

      Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

ʊʝʦʨʝʪʠʢʦ-ʤʝʪʦʜʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʦʩʥʦʚʦʡ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой — интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками) и 

консультативную деятельность.                                                                                                         

Коррекционно-развиваюшиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 
 

Концептуальный модуль. 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 
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рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; амультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами . 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалисту (психологу) для дальнейших консультаций. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родите-

лями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Педагог - психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
  

ʂʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʡ ʤʦʜʫʣʴ 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

Á формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

Á обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

Á побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

Á установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

Á использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

Á максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

Á разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

Á использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

ʎʝʣʴ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʟʘʥʷʪʠʡ — коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивация к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно— развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 



 96 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно — 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Работа с целым 

классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивиду-

альным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц 

— в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 

заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие 

ученики, на другой — содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть 

оформлена следующим образом   

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

  По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
 

ʃʝʯʝʙʥʦ-ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʜʫʣʴ 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʜʫʣʴ 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель — повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

ʕʪʘʧʳ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ 

ʙʶʜʞʝʪʥʦʤ  ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ çʉʨʝʜʥʷʷ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ 

ˉ18è  

Реализация программы будет осуществляться  в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап — концептуальный (стратегический) направлен на создание системы, 

механизмов взаимодействия  всех звеньев коррекционной работы, раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и об-

суждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап — проектный  (тактический) включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций — диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 



 98 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. На 

третьем этапе — технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры,   логопеда, медицинских работников. 

 Педагоги МБОУ «СОШ № 18»  за счет часов групповых консультаций проводят 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-

моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления.  

Психолог школы в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных 

действий использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию фи-

зического развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 

Медицинская сестра гимназии осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию 

учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В 

соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения 

специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты об-

разовательного процесса. 

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы основного общего образования. 

 

3.7. Управление реализацией образовательной программы 
 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 
творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств управления. 
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8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития школы 

являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих в 
школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 
программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-правовых 

условий существования и функционирования внутришкольных структур обеспечивающих 

выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его основе, 
деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию программы.  

 

План Управления реализацией Образовательной программы 
 

№ 

пп 
Содержание Срок Ответственные 

1. 
Презентация Образовательной программы 

на 2014 - 2015 учебный год 

май – июнь 

2014 г. 

Петухова Т.Г., директор школы,  

Захарова Т.А., Федченко М.А., 
зам. директора по УВР,  

Нескородев Е.В., 
зам. директора по ВР 

2. 

Педагогический совет школы 

«Деятельность педагогического 

коллектива по реализации 

Образовательной программы» 

август 

2014 г. 
Петухова Т.Г., директор школы 

3. 

Оценка соответствия планирующей 

документации всех структур 

Образовательной программы 

сентябрь 

2014 г. 
Петухова Т.Г., директор школы 

4. 

Методический Совет «Анализ 

промежуточных результатов реализации 

Образовательной программы» 

январь 

2015 г. 
Петухова Т.Г., директор школы 

5. 

Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах реализации 

Образовательной программы 

апрель 

2015 г. 

Захарова Т.А., Федченко М.А., 
зам. директора по УВР,  

Нескородев Е.В., 
зам. директора по ВР 

6. 
Анализ реализации Образовательной 

программы 

август 

2015 г. 

Захарова Т.А., Федченко М.А., 
зам. директора по УВР,  

Нескородев Е.В., 
зам. директора по ВР 

 

 3.8. Перспективы и ожидаемые результаты школы 
 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности 

и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʰʢʦʣʳ: 
Обладаетположительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; 

способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет 
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работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к 

успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 

среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей развития интеллектуальной  

сферы, достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных 

умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); знать свои 

гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать 

собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, 

потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 

своим положением, нравственное осознание. 

На основании вышеизложенного школа может: 

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ФГОС ООО и ФК ГОС-2004, 

как в учебную так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих ценностей 

(любовь к Родине, патриотизм, защита прав человека, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного 
процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации 

данных блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

единого образовательного комплекса. 

 

3.9. Заключение 
 

Образовательная программа основного общего образования на 2014 – 2015 учебный год 

реализуется как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального, творческого  потенциала 

детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе. 

Критериями реализации программы являются: 

Á уровень обученности и воспитанности учащихся; 

Á стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

Á социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

Á компетентностный; 

Á системный. 
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Данная Основная образовательная программа основного общего образования – 

необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, стабильного 

функционирования основной школы. 

 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 1. 

Список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе основного 

общего образования в МБОУ СОШ № 18 на 2014 – 2015 учебный год. 
 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 31.03.2014 № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”. 

  

№ п/п Авторы, название учебника класс Издательство 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

1 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 

Русский язык Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений + CD / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова - 7-

е издание - М.: Просвещение, 2014. 

5 Просвещение 

2  Баранов М.Т. Русский язык : учеб. для 6 кл. общеобразоват. 
учреждений/ [М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский].- 35-е изд. - М.: 
Просвещение, 2011. 

6 Просвещение 

3 Русский язык : учеб. для 7 кл. общеобразоват.учреждений/ [ 
М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; 
науч.ред. Н.М. Шанский].- 35-е изд. - М. : Просвещение, 
2011. 

7 Просвещение 

4 Русский язык : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ 
С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др.- 32-е 
изд. - М.: Просвещение, 2011. 

8 Просвещение 

5 Русский язык : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ 
[С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др.].- 
29-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

9 Просвещение 

Литература 

6 Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. 

Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия для 

общеобразоват. учреждений.+CD  В 2-х частях. / Под ред. 

Чертова В.Ф. - 8-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

5 Просвещение 

7 Литература. Начальный курс. 6 класс. Учебник-хрестоматия 
для общеобразоват. учреждений.  В 2-х частях./ Авт.-сост.: 
М.А. Снежневская, О.М.Хренова. - М.: Мнемозина, 2012. 

6 Мнемозина 

8 Литература. Начальный курс. 7 класс.: Учебник-хрестоматия 
для общеобразоват. учреждений. В 2-х частях./ Под ред. Г.И. 
Беленького. - М.: Мнемозина, 2012. 

7 Мнемозина 

9 Литература. Начальный курс. 8 класс.: Учебник-хрестоматия 

для общеобразоват. учреждений. В 3-х частях./ Под ред. Г.И. 

Беленького. - М.: Мнемозина, 2012. 

8 Мнемозина 

10 Литература. Русская классика. 9 кл.:учебник-практикум для 
общеобразовательных учреждений/ Под ред. Г.И. 
Беленького.- М.: Мнемозина, 2010. 

9 Мнемозина 

http://iv2.garant.ru/document?id=70043450&sub=1
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Иностранный язык 

11 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык.5 класс: учеб. для общеобраз. учрежд. + CD./ Ю.В. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. - М.: Просвещение, 

2014. 

5 Просвещение 

12 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык.6 класс: учеб. для общеобраз. учрежд.+CD. / Ю.В. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др.  – М.: Просвещение, 

2014. 

6 Просвещение 

13 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык.7 класс: учеб. для общеобраз. учрежд. +CD./ Ю.В. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

7 Просвещение 

14 Учебник УМК-4 “English” – для 8класса (IVгод обучения), 

Новый курс английского языка для российских школ: 4- ый 

год обучения. 8 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 

8 Дрофа 

15 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык.8 класс: учеб. для общеобраз. учрежд. +CD. / Ю.В. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др.  – М.: Просвещение, 

2014. 

8 Просвещение 

16 Учебник УМК-5 “English” – для 9класса (Vгод обучения), 

Новый курс английского языка для российских школ: 5- ый 

год обучения 9 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2009. 

9 Дрофа 

17 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык.9класс: учеб. для общеобраз. учрежд. + CD. / Ю.В. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др.  – М.: Просвещение, 

2014. 

9 Просвещение 

Математика 

18 Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/[Н.Я. Виленкин и др.]. – 
23-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2014.  

5 Мнемозина 

19 Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/[Н.Я. Виленкин и др.]. – 
22-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2014.  

6 Мнемозина 

20 Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч. 1,2:учебник  и 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мордкович. – 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 20013.  

 

7 Мнемозина 

21 Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1,2: учебник и 

задачник для учащихся общеобразовательных  учреждений/ 

[А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – 10-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2010.  

8 Мнемозина 

22  Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1:учебник  и 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 10-е изд., перераб. - М.: 

Мнемозина, 2010.  

9 Мнемозина 

23 Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. / Л. С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.].- 17-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013.  

7-9 Просвещение 

Информатика и ИКТ 
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24 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.Л. Босова, А.Ю.Босова 

– 5-е изд. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний,2014.  
 

5 БИНОМ 

25 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии. Базовый курс: учебник для 8 класса / И.Г 
Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 
– 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

8 БИНОМ 

26 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии. Базовый курс: учебник для 9 класса / И.Г 
Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 
– 7-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  

9 БИНОМ 

История 

27 Вигасин А.А. История древнего мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свеницкая.- М.: Просвещение, 2014.  

5 Просвещение 

28 Агибалов Е.В. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; 

под ред. А.А. Сванидзе.- 16-е изд. – М.: Просвещение 2014.  

6 Просвещение 

29 Юдовская А.Я. Новая история, 1500-1800. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина; Под ред. А. Я. Юдовской. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

7 Просвещение 

30 Юдовская А.Я. Новая история, 1800-1918. 8 класс:учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. Я. Юдовской. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

8 Просвещение 

31 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история. 9 класс:учебник для  

общеобразоват. учреждений./ О.С. Сороко - Цюпа, А.О. 

Сороко - Цюпа.  – М.: Просвещение, 2014.  

9 Просвещение 

32 История России: с древнейших времён до конца XVI века. 

6класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, 

Л. Г. Косулина.- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

6 Просвещение 

33 Данилов А.А. История России,  XVI - XVIII век. 7класс:  учеб. 

для  общеобразоват. учреждений / А. А. Данилоав, Л.Г. 

Косулина. – 7-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010.  

7 Просвещение 

34 Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилоав, Л.Г. Косулина. – 

8-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010.  

8 Просвещение 

35 Данилов А.А. История России, XX век. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 
– 7-е изд.- М.: Просвещение, 2010. 

9 Просвещение 

Обществознание  

36 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 5 класс: учеб. для 

общеобраз. учреж. / под ред. Л.Н. Боголюбова.  - М: 

Просвещение, 2013. 

5  Просвещение 

37 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс: учеб. для 

общеобраз. учреж. / под ред. Л.Н. Боголюбова.  - М: 

Просвещение, 2011. 

6 Просвещение 

38 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 класс: учеб. для 

общеобраз. учреж. / под ред. Л.Н. Боголюбова.  - М: 

Просвещение, 2011. 

7 Просвещение 

39 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учеб. для 

общеобраз. учреж. / под ред. Л.Н. Боголюбова.  - М: 

Просвещение, 2012. 

8 Просвещение 
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40 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9класс: учеб. для 

общеобраз. учреж. / под ред. Л.Н. Боголюбова. - М: 

Просвещение, 2012. 

9 Просвещение 

География 

41 Летягин А.А. География. Начальный курс. 5 класс:учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  / под  ред. В.П. 

Дронова - 2-е изд., – М.:  ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2014. 

5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

42 География. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под 

ред.О.А.Климановой.- 2-е изд., – М.:  Дрофа, 2012. 

6 Дрофа 

43 География. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под 

ред.О.А.Климановой.- 2-е изд., – М.:  Дрофа, 2012. 

7 Дрофа 

44 Алексеев А.И. География России. Хозяйство и 

географические районы 8кл.: учеб. для общеобраз. учреж. / 

А.И. Алексеев.- М.: Дрофа, 2010. 

8 Дрофа 

45 Алексеев А.И. География России. Хозяйство и 
географические районы. 9кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреж. / А.И. Алексеев. - М.: Дрофа, 2010. 

9 Дрофа 

Биология 

46 Пасечник В.В.Биология. 5 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений./В.В. Пасечник.  – М.: 

Дрофа, 2014 

5 Дрофа 

47 Пасечник В.В. Биология.  Бактерии, грибы, растения. 6 

класс:учеб. для общеобразоват. учреждений. / В.В. Пасечник. 

- М.: Дрофа, 2011. 

6 Дрофа 

48 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. / В.В. Латюштн, В.А. 

Шапкин.  - М.: Дрофа, 2014.  

7 Дрофа 

49 Колесов Д.В. Биология. Человек.8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Д.В. Колесов. Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

8 Дрофа 

50 Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 
класс: учебник для общеобразоватучреждений. /А.А. 
Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

9 Дрофа 

Физика 

51 Пёрышкин А.В.Физика.7кл.:учеб. для общеобразоват. 

учреждений./А.В. Пёрышкин. - 12-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011.  

7 Дрофа 

52 Пёрышкин А.В.Физика.8кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. /А.В. Пёрышкин. - 12-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2012. 

8 Дрофа 

53 Пёрышкин А.В.Физика.9кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. /А.В. Пёрышкин. - 12-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2012. 

9 Дрофа 

Химия 

54 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений./Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 

8-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2014.  

8 Просвещение 
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55 Габриелян О.С.Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений./ О.С. Габрилиан. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2010.  

9 Дрофа 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

56 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно – 
прикладное искусство в жизни человека. 5класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/Н.А. Горяева; под. ред Б.М. 
Неменского. -6-е изд. –М.: Просвещение, 2014. 

5 Просвещение 

57 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в 
жизни человека. 6класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/ А.Н. Неменская: под. ред Б.М. Неменского. -3-е 
изд. –М.: Просвещение, 2014. 

6 Просвещение 

58 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 
Дизайн театр и кино.  7-8 класс:учеб. для общеобразоват. 
учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. 
Б.М.Неменского-3-е изд. –М.: Просвещение, 2010. 

7-8 Просвещение 

59 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / под ред. Г.П. Сергеева. – 4-е 
изд. –М.: Просвещение, 2014. 
 

5 Просвещение 

60 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / под ред. Г.П. Сергеева. – 4-е 
изд. –М.: Просвещение, 2014. 
 

6 Просвещение 

61 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.7 класс:учеб. для 
общеобразоват. учреждений / под ред. Г.П. Сергеева. – 4-е 
изд. –М.: Просвещение, 2014. 
 

7 Просвещение 

62 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 
класс: учебник для общеобраз. учреждений. / Г.П. Сергеева, 
Е.Д. Критская, - М.: Просвещение, 2013. 

8-9 Просвещение 

Черчение 

63 Черчение.8-9 класс:учеб. для общеобразоват. учреждений/ 
А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вилиненовский, 7-
е изд.- М.: Просвещение, 2010. 

9 Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

64 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: учебник 
для общеобр. учреж./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 
ред. А.Т. Смирнова. – 9-е изд., - М.: Просвещение, 2013. 

5 Просвещение 

65 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: учебник 
для общеобр. учреж./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 
ред. А.Т. Смирнова. – 9-е изд., - М.: Просвещение, 2013. 

6 Просвещение 

66 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: учебник 
для общеобр. учреж./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;  под 
ред. А.Т. Смирнова. – 8-е изд., - М.: Просвещение, 2013. 

7 Просвещение 

67 Основы безопасности жизнедеятельности 8 кл.: учебник 
для общеобр. учреж./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;  под 
ред. А.Т. Смирнова. – 8-е изд., - М.: Просвещение, 2013. 
 
 

8 Просвещение 

68 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: учебник 
для общеобр. учреж./ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;  под 
ред. А.Т. Смирнова. – 9-е изд., - М.: Просвещение, 2013. 
 
 
 

9 Просвещение 

Технология 

69 Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 
5кл.: учебник для учащихся общеобраз. учрежден А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

5 Вентана - Граф 
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70 Самородский П.С. Технология. Технический труд: 6кл.: 

учебник для учащихся общеобраз. учрежден./П.С. 

Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2014. 
 

6 Вентана - Граф 

71 Самородский П.С. Технология. Технический труд: 7кл.: 
учебник для учащихся общеобраз. учрежден./П.С. 
Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Под ред. В. 
Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

7 Вентана - Граф 

72 Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд: 5кл.: 
учебник для учащихся общеобраз. 
учрежден./Ю.В.Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова 
под ре. В.Д. Симоненко. -4е изд. – М.: Вентана – Граф, 
2014. 

5 Вентана - Граф 

73 Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд: 6кл.: 
учебник для учащихся общеобраз. 
учрежден./Ю.В.Крупская, О.А. Кожина, Н.В.Синица под ре. 
В.Д. Симоненко. -3е изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

6 Вентана - Граф 

74 Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд: 7кл.: 
учебник для учащихся общеобраз. учрежден./Н.В.Синица, 
О.В. Табурчук, О.А.Кожина, под ре. В.Д. Симоненко. -3е 
изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

7 Вентана - Граф 

Физическая культура 

75 Физическая культура: учеб. для учащихся 5 -7 кл. 

общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ. ред. В.И. Ляха. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

5-7 Просвещение 

76 Физическая культура: учеб. для учащихся 8 - 9 кл. 

общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ. ред. В.И. Ляха. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010.  

8-9 Просвещение 

 

 
 


