


Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ№ 112 г. Челябинска»

1.1. Пояснительная  записка 
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) и с учетом Примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) http://fgosreestr.ru/). 

Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования МАОУ «СОШ№ 112 г. Челябинска»

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования МАОУ «СОШ№ 112 г. Челябинска» являются: 

 обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при разработке  и  реализации
образовательной  организацией  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования предусматривает  решение  следующих
основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы
требованиям ФГОС;

 обеспечение преемственности начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми
обучающимися,  в  том числе  детьми-инвалидами и  детьми с  ограниченными
возможностями здоровья;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как  части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного
психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников
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образовательных отношений;
 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации

основной образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе

одаренных  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,
студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной  социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для
приобретения опыта реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,
профессиональная  ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями,
организациями профессионального образования,  центрами профессиональной
работы;

 сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования МАОУ «СОШ№ 112 г. Челябинска»

Методологической  основой  ФГОС  является  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

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

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

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов



организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

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

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

Основная  образовательная  программа  МАОУ  «СОШ№  112  г.
Челябинска» формируется  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

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

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса  в  различные  учебно-предметные  области,  качественного
преобразования  учебных  действий моделирования,  контроля  и  оценки  и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач
к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности
и построению жизненных планов во временнóй перспективе;

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

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

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

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с
предкритической фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего
подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом
перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и
специфическим  новообразованием в  личности  подростка  является
возникновение и развитие у него  самосознания – представления о том, что он
уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией



подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.

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

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

 стремлением  подростка  к  общению  и  совместной  деятельности  со
сверстниками;

 особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу
товарищества»,  в  котором заданы важнейшие  нормы социального  поведения
взрослого мира;

 процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;

 обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей  интенсивное
формирование  на  данном  возрастном  этапе  нравственных  понятий  и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

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

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

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

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



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 (далее – планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов,  составляющих содержательную основу образовательной
программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС,
образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее  –
система  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для
разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической
литературы,  программ  внеурочной  деятельности,  программ  воспитания  и
социализации,  с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  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  обобщенные  классы
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  предъявляемых
учащимся:

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и
оценку  умений  и  навыков,  способствующих  освоению  систематических
знаний, в том числе:

– первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических
моделей  и  понятий (общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания),
стандартных алгоритмов и процедур;

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

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и
оценку  навыка самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции
знаний как  результата  использования  знако-символических  средств  и/или



логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации,
оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  соотнесения  с
известным;  требующие  от  учащихся  более  глубокого  понимания  изученного
и/или  выдвижения  новых  для  них  идей,  иной  точки  зрения,  создания  или
исследования  новой  информации,  преобразования  известной  информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия
решения  в  ситуации  неопределенности,  например,  выбора  или  разработки
оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,  создания  объекта  с
заданными  свойствами,  установления  закономерностей  или  «устранения
неполадок» и т. п.;

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, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-рассуждения,
формулировки  и  обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного
заключения,  отчета,  оценочного  суждения,  аргументированного  мнения
и т. п.);

6) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные
на  формирование  и  оценку навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,
наделяющие  учащихся  функциями  организации  выполнения  задания:
планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в
выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления
материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и
контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные
на формирование и  оценку навыка рефлексии,  что требует от обучающихся
самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной  деятельности  с
позиций  соответствия  полученных  результатов  учебной  задаче,  целям  и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на  результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или  самостоятельной
постановки  учебных  задач  (например,  что  надо  изменить,  выполнить  по-
другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные
на  формирование  ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от
обучающихся  выражения  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по
обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся  представлений  о  социальных
и/или  личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  эстетических



ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или  оценки;  gри  этом  оценка  выполнения  такого  рода  заданий  проводится
исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных
учреждений с использованием неперсонифицированных процедур;

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.

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

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты

основного общего образования,  описывающие основной, сущностный вклад
каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности  обучающихся,  их
способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования,
как  формирование  ценностно-смысловых  установок,  развитие  интереса,
целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных потребностей  и
способностей  обучающихся  средствами  различных  предметов.  Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведется  в  ходе  процедур,
допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации,  а  полученные  результаты
характеризуют  эффективность  деятельности  системы  образования  на
федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые  личностные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  представлены  в  соответствии  с  группой
личностных  результатов  и  раскрывают  и  детализируют  основные
направленности личностных результатов. 

3)  Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  представлены  в  соответствии  с  подгруппами
универсальных  учебных  действий  и  раскрывают  и  детализируют  основные
направленности метапредметных результатов.

4)  Планируемые  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  представлены  в  соответствии  с  группой
предметных  результатов  и  раскрывают  и  детализируют  основные



направленности предметных результатов.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и

«Выпускник  получит  возможность  научиться»  к каждому  учебному
предмету:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «История
России.  Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,
«Алгебра»,  «Геометрия»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Они  описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  который  предъявляется  обучающимся  в  ходе  изучения
каждого раздела учебной программы по предмету.

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,
определяют,  достижение  каких  уровней  освоения  учебных  действий  с
изучаемым  опорным  учебным  материалом  ожидается  от  выпускников.
Критериями  отбора  данных  результатов  служат  их  значимость  для  решения
основных  задач  образования  на  данном  уровне  и  необходимость  для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством  обучающихся  –  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается  такой  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного
обучения  и  социализации  и  которые  в  принципе  могут  быть  освоены
подавляющим  большинством  обучающихся  при  условии  специальной
целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится»,  выносится  на  итоговую оценку,  которая  осуществляется  как  в
ходе  обучения  (с  помощью  накопленной  оценки,  портфеля  индивидуальных
достижений, в ходе промежуточной аттесатции), так и в конце обучения, в том
числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения
планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  учащихся,  ведется  с  помощью  заданий
базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего
развития  большинства  обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного
уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.

В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться» приводятся
планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного  учебного  материала  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,
соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные
обучающиеся.  В  повседневной  практике  преподавания  эта  группа  целей  не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися. Оценка достижения



этих  целей  ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут
включаться  в  материалы  итогового  контроля.  Основные  цели  такого
включения –  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  данного
блока,  не  является  препятствием  для  принятия  решения  об  освоении
образовательной программы и перехода на следующий уровень обучения. В
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать  в  виде  накопленной  оценки  (например,  в  форме  портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов
подчеркивает  тот  факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,
направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от
учителя  требуется  использование  таких  педагогических  технологий,  которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.3.  Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных
программ

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные
и  познавательные  универсальные  учебные  действия,  учебная  (общая  и
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,
составляющие  психолого-педагогическую  и  инструментальную  основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний,
их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.

В  ходе  изучения  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут
заложены  основы  формально-логического  мышления,  рефлексии,  что  будет
способствовать:

• порождению нового  типа  познавательных  интересов  (интереса  не
только к фактам, но и к закономерностям);

• расширению  и  переориентации  рефлексивной  оценки  собственных
возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

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

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут



опыт  проектной  деятельности как  особой  формы  учебной  работы,
способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,
ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать
решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  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:

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

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать

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

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

В  основной  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:
продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планирования
своего актуального и  перспективного круга  чтения,  в  том числе  досугового,
подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  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  личностных  результатов приоритетное  внимание  уделяется
формированию:

• основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

• основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые
установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных
отношений, правосознание);

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

В  частности,  формированию  готовности  и  способности  к  выбору
направления профильного образования способствуют:

• целенаправленное  формирование  интереса к  изучаемым  областям
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и
избирательности интересов;

• реализация  уровневого  подхода как  в  преподавании (на  основе
дифференциации  требований  к  освоению  учебных  программ  и  достижению
планируемых  результатов),  так  и  в  оценочных  процедурах (на  основе
дифференциации  содержания  проверочных  заданий  и/или  критериев  оценки
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование  навыков  взаимо-  и  самооценки,  навыков  рефлексии на
основе использования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том
числе  предпрофессиональных  проб)  в  рамках  внеурочной  деятельности,
дополнительного  образования,  сетевого  взаимодействия  с  другими
образовательными организациями;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о
рынке  труда и  требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми
востребованными  профессиями  к  подготовке  и  личным  качествам  будущего
труженика;

• приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования
жизненной  и  профессиональной  карьеры на  основе  соотнесения  своих
интересов,  склонностей,  личностных  качеств,  уровня  подготовки  с
требованиями профессиональной деятельности.

В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий
приоритетное  внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи,  планировать  их
реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  осуществлять  выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать
свои  действия  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование
способности к проектированию.

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных
действий приоритетное внимание уделяется:



• формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками,  умений  работать  в  группе  и
приобретению  опыта  такой  работы,  практическому  освоению  морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу
коммуникативной  компетентности:  ставить  и  решать  многообразные
коммуникативные  задачи;  действовать  с  учетом  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 партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации; 

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

В сфере развития  познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:

• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-
исследовательской деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому  освоению  методов  познания,  используемых  в

различных  областях  знания  и  сферах  культуры,  соответствующего  им
инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном
процессе  к  использованию  общеучебных  умений,  знаково-символических
средств, широкого спектра логических действий и операций.

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят
их.  Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и
интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных
объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации: 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  приемы поиска,  организации  и  хранения
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде
организации и  в  Интернете;  приобретут  первичные  навыки формирования  и
организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой  аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами).

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления
причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств
фактов  в  различных  учебных  и  практических  ситуациях,  ситуациях
моделирования и проектирования.

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 ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся
жизненным опытом.

Планируемые личностные результаты освоения ООП:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к

Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина
России,  субъективная  значимость  использования  русского  языка  и  языков
народов  России,  осознание  и  ощущение  субъективной  сопричастности  с
судьбой  российского  народа).  Осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  с  историей  народов  и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к



религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в
жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного
отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта
участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи.

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать
в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта
общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,
готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению  переговоров).
Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества.  Участие  в  школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических  особенностей  (формирование  готовности  к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  к  участию  в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное  взаимодействие  с  социальной  средой  и  социальными
институтами,  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных
преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской
деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  социальной  действительности,  ценностей  социального
творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как



равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ  художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры,  как  особого
способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитость
эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;
уважение  к  истории  культуры своего Отечества,  выраженной  в  том числе  в
понимании  красоты  человека;  развитая  потребность  в  общении  с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в
жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению
природы,  к  занятиям туризмом,  в  том числе  экотуризмом,  к  осуществлению
природоохранной деятельности).

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Наиболее  эффективным  способом  достижения  метапредметных

результатов является встраивание в образовательную деятельность событийных
деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера.

Событийные  образовательные  технологии,  используемые  для
формирования УУД должны отвечать следующим общим требованиям:

 способствовать  развитию  формально-логических  мыслительных
структур у детей разного возраста;

 способствовать  развитию  механизмов  и  структур  преобразующего
продуктивного мышления;

 допускать использование в разновозрастной группе;
 способствовать  формированию устойчивой внутренней мотивации на

достижение успеха в познавательной деятельности;
 допускать реализацию на разных уровнях сложности.



Регулятивные УУД
1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.  Таким
образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие
образовательные результаты;

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную
проблему;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и
существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;

 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.

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

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и
познавательной задачей;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);

 выбирать  из  предложенных  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,
проведения исследования);

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде  технологии  решения  практических  задач  определенного
класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную



образовательную траекторию.
3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
Обучающийся сможет:

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

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

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

 оценивать свою деятельность,  аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;

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

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками
продукта  и  характеристиками  процесса  деятельности,  по
завершении  деятельности  предлагать  изменение  характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения
учебной задачи;

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  критериев,  различая
результат и способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных



образовательных результатов.
5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:

 наблюдать  и  анализировать  свою  учебную  и  познавательную
деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе
взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять,  какие действия по решению учебной
задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению
имеющегося продукта учебной деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства (под-идеи);

 выстраивать  логическую цепь  ключевого слова и  соподчиненных
ему слов;

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным
признакам,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и
явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали

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

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



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

 излагать  полученную информацию,  интерпретируя ее  в  контексте
решаемой задачи;

 самостоятельно  указывать  па  информацию,  нуждающуюся  в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;

 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него
источником;

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение  с  изменением  формы  представления;  объяснять,
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

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

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или
самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа

решения задачи;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления
в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об
объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации

учебного  проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)



на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,

интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение.
Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,

различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и
познавательной деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством
признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и
корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.
д.);



 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника
задачи, формы или содержания диалога.

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и
т. д.);

 представлять  в  устной или  письменной форме  развернутый  план
собственной деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи  и  регламент  в  монологе  и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с
собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации
непосредственно после  завершения коммуникативного контакта  и
обосновывать его.

11.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-компетенции),
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и
другими поисковыми системами. Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые  для  решения  учебных  и  практических  задач  с
помощью средств ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную
модель  для  передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,
использовать модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных  задаче  инструментальных  программно-аппаратных



средств  и  сервисов)  для  решения  информационных  и
коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание
презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных

аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила
информационной безопасности.

Познавательные УУД
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания

живых организмов;
 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических

ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного

фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических

делах по защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,

модели, проектные работы.
13.  Развитая  мотивация  к  овладению  культурой  активного  использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми

системами, словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников

для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 
общего образования. 
11.1. Филология 
Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской,  
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 



 формирование основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 
дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для 
достижения более высоких результатов при изучении других учебных  
предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 
литература" должны отражать: 
Русский язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и 
самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 
родного языков; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка, 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность. 
Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 



общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской  культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно  планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.
Предметной области «Иностранные языки»
Иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального  самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 
жанров, с учетом достигнутого обучающимися  уровня иноязычной 
компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 
4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства
получения  информации,  позволяющей  расширять  свои   знания  в  других
предметных областях. 
11.2. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 
обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 



обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества,  роли окружающей 
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на  качество жизни человека и 
качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в 

 окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач
в области социальных  отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 
предметы" должны отражать: 
История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической,политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе 
изучения исторического опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 



отношение к ней, 
6)  воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 
Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития, 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей  и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 
своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин. 
География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 
их необходимости для решения  современных практических задач человечества 
и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических
проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования 



приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 
экологических параметров, 
5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей
к  возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на
различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде, 
11.3. Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 
обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области ‘‘Математика и информатика'
обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают
представление  о  математических  моделях;  овладевают  математическими
рассуждениями;  учатся  применять  математические  знания  при  решении
различных  задач и  оценивать  полученные  результаты;  овладевают умениями
решения  учебных  задач;  развивают  математическую  интуицию;  получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Математика  и
информатика" должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1)  формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания
действительности,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и
явления; 
2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом
(анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно
выражать  свои  мысли  с  применением  математической  терминологии  и



символики, проводить классификации, логические обоснования,доказательства
математических утверждений;
3)  развитие представлений о  числе и числовых системах от натуральных до
действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,
инструментальных вычислений; 
4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения
тождественных  преобразований  выражений,  решения  уравнений,  систем
уравнений,неравенств  и  систем  неравенств;  умения  моделировать  реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления для решения 
различных математических задач, для описания и анализа реальных 
зависимостей,
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач, 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 
вероятностных моделях; развитие умений извлекать 
информацию,представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации;развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 
11)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в  современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
знакомство с  одним из языков программирования и основными 



алгоритмическими структурами - линейной, условной и  циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ  представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с  использованием 
соответствующих программных средств обработки данных;  
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" должно  обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в  развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской  
государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

 формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных
религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской
государственности. 

11.5. Естественнонаучные предметы 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 
обеспечить; 

 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 
научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 



жизни, качества окружающей среды; 
 осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования

лабораторного  оборудования,   проведения  точных  измерений  и
адекватной  оценки  полученных  результатов,  представления  научно
обоснованных  аргументов  своих  действий,  основанных  на
межпредметном анализе учебных задач. 

Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 
любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 
излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов  и  энергии,  загрязнении  окружающей  среды  как  следствие
несовершенства машин и механизмов. 
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 
ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 



биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды; 
6)  освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 
целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и
строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6)  формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении



современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
11.6. Искусство 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 
им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами, 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство'' должны 
отражать: 
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной  культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации  общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного
видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к
сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды,  в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 
дизайне;приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 
искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе 



базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная  
графика, мультипликация и анимация); 
7)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,
интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;  формирование  активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической
и  личностно-значимой ценности.
Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 
дальнейшего духовно-нравственного развития,  социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания  роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 
мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного
и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни  и искусства на 
основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую  деятельность (слушание музыки, пение,  
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных  произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью,
со  специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
11.7. Технология 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; 



демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Технология"  должны
отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного  производства, энергетики и транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда. 
11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие
личности  обучающихся  с  учетом  исторической,  общекультурной  и
ценностной составляющей предметной области; 

 формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически
целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  понимание
личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности; 

 овладение  основами  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности,понимание  ценности  экологического  качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение
положительной  динамики  в  развитии  основных  физических  качеств  и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями
из разных предметных областей. 

Физическая культура: 



1)  понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании
личностных  качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2)  овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,
создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению
знаний  го  истории  развития  физической  культуры,  спорта  и  олимпийского
движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические  нагрузки  для  самостоятельных  систематических  занятий  с
различной  функциональной  направленностью  (оздоровительной,
тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учетом
индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,  планировать
содержание  этих  занятий,   включать  их  в  режим  учебного  дня  и  учебной
недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической   культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и
профилактики травматизма; освоение умения  оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах, обогащение опыта совместной деятельности в 
организации  и  проведении  занятий  физической  культурой,  форм  активного
отдыха и досуга; 
4)  расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и
физической  подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за
динамикой развития своих основных физических качеств:  оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на 
него занятий физической культурой посредством использования стандартных
физических  нагрузок  и   функциональных  проб,  определять  индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия
на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией; 
5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,
оздоровительных  и   корригирующих  упражнений,  учитывающих
индивидуальные  способности  и  особенности,  состояние  здоровья  и  режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать
их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;
расширение  двигательного  опыта  за  счет  упражнений,  ориентированных  на
развитие  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных
возможностей   основных  систем  организма,  в  том  числе  в  подготовке  к
выполнению  нормативов  Всероссийского   физкультурно-спортивного
комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО).   (в  ред.  Приказа  Минобрнауки
России от 29.12.2014 N 1644) 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 



2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной  безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 
том числе от экстремизма и терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 
последствий для личности, общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14)  овладение  основами  экологического  проектирования  безопасной
жизнедеятельности с учетом  природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания. 

Планируемые  предметные  результаты   освоения  основной  образовательной
программы конкретизированы  в программах отдельных учебных предметов.





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

1.3.1. Общие положения
Законодательные  и  методологические  основы  системы  оценки

достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования

Оценка  достижений  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы  основного  общего  образования  характеризует  достижение  качества
образования.

Качество  образования  -  комплексная  характеристика  образовательной
деятельности и подготовки обучающегося,  выражающая степень их соответствия
федеральным  государственным  образовательным  стандартам,  образовательным
стандартам,  федеральным  государственным  требованиям  и  (или)  потребностям
физического  или  юридического  лица,  в  интересах  которого  осуществляется
образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень  достижения  планируемых
результатов  освоения  образовательной  программы  (Закон  Об  образовании  в  РФ
№273-ФЗ, ст. 2, п.29).

Качество  образования,  в  том  числе  степень  достижения  планируемых
результатов освоения образовательной программы, оценивается в рамках процедур
государственной  и  общественной  аккредитации,  информационной  открытости
системы образования (раскрытия информации), мониторинга системы образования,
государственного контроля (надзора) в сфере образования и независимой оценки
качества образования.

 Основой  объективной  оценки  достижений  обучающихся,  освоивших
образовательные  программы,  является  федеральный  государственный
образовательный стандарт основного общего образования ( Закон Об образовании в
РФ №273-ФЗ, ст. 11).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы значимых
социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,
отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

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

предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения



учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-
проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

 Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
ориентированной  на  управление  качеством  образования,  описывает  объект  и
содержание  оценки,  критерии,  процедуры и  состав  инструментария  оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие
и  воспитание  обучающихся,  реализацию  требований  к  результатам  освоения
образовательной программы основного общего образования;

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения
образовательной программы основного  общего  образования,  позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения образовательной программы основного общего образования;

предусматривает  использование  разнообразных  методов  и  форм,  взаимно
дополняющих  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,
проекты,  конкурсы,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.);

позволяет  использовать  результаты  итоговой  аттестации  обучающихся,
характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
педагогических работников.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
образовательной  программы  основного  общего  образования  включает  описание
организации и содержания  текущего контроля успеваемости по учебным предметам,
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности,  оценки  проектной,  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся.

Система  оценки  результатов  освоения  общеобразовательных  программ
конкретизирует планируемые результаты образования. 

Основными  функциями системы  оценки  достижения  планируемых
результатов освоения образовательной программы основного общего образования
являются:

ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие
и воспитание школьников, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;

обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять
регулирование  (управление)  системы  образования  на  основании  полученной



информации  о  достижении  системой  образования,  образовательными
организациями,  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования в рамках сферы своей
ответственности.

система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или  оценку,
осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе  службами),  и  внутреннюю
оценку  (или  оценку,  осуществляемую  самой  школой  –  учениками,  педагогами,
администрацией). 

Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и  критериальной
основе, что и внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования являются:

оценка  результатов  деятельности  общероссийской,  региональной  и
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;

оценка  результатов  деятельности  образовательной  организаций  и  ее
работников  с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности;

оценка  образовательных  достижений  учащихся  с  целью  осуществления
итоговой оценки.

Планируемые  результаты  образования  формулируются  на  основании
требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ.

Основными результатами образования в основной школе являются: 
формирование  опорной  системы  знаний,  предметных  и  универсальных

способов  действий,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в
старшей школе;

подготовка  к  осознанному  и  обоснованному  выбору  дальнейшей
образовательной траектории;

опыт  проектирования  и  организации  эффективной  учебной  и  социально-
творческой деятельности: индивидуальной и коллективной;

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития.
Отличительными особенностями  системы оценки являются:

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических задач;

 оценка динамики образовательных достижений учащихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества



образования;
 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки
состояния  и  тенденций  развития  системы  образования,  а  также  в  иных
аттестационных целях;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению данных;

 использование накопительной системы оценивания («портфель достижений»),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду с письменными или устными работами таких методов
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.;

 использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях
реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов
педагогических измерений.
Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество

образования  в  широком  его  понимании,  а  в  более  узком  понимании  -
образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к результатам
освоения основных образовательных программ.

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности
и достигаемые выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных
программ и их соответствие планируемым результатам образования.

1.3.2.  Содержание  и  структура  системы  оценки  достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы основного
общего образования

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых
результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с
одной стороны, и образовательной деятельностью и системой оценки, с другой.

В структуре планируемых результатов выделены в особый раздел личностные
и  метапредметные  результаты,  достижение  которых  обеспечивается  всей
совокупностью учебных предметов, а также планируемые результаты, достижение
которых обеспечивается преимущественно за счет освоения учебных программ по
отдельным предметам, составляющим учебный план. 

В структуре предметных результатов отражена логика организации отдельных
предметов:  планируемые  результаты  соотносятся  с  ведущими  содержательными
линиями  и  разделами  изучаемых  курсов.  Это  позволяет  учителю  соотносить
конечные  итоговые  результаты  с  внутренней  логикой  развертывания  учебного
процесса, реализуемого в рамках той или иной дидактической или методической
схемы; целенаправленно проектировать на этой основе постепенное продвижение
учащихся  в  освоении  планируемых  результатов,  соотнося  его  как  с  этапами
формирования  учебных  действий  и  опорного  учебного  материала,  так  и  с
требованиями системы оценки.

В соответствии с требованиями стандарта, структура планируемых результатов
строится с учетом:



необходимости определения динамической картины развития обучающихся на
основе выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития
– зоны ближайшего развития ребенка;

выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  –  оценки
результатов  деятельности  системы  образования,  образовательных  организаций  и
педагогов, выпускников.

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной
программе представлены два блока:

В  блоке  («Выпускник  научится»)  отражены  цели  (представленные  как
ожидаемые результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых
для  последующего  обучения  и  релевантных  опорной системе  знаний,  умений и
компетенций. Именно этот блок определяет те индивидуальные достижения, которые
сущностно необходимы для дальнейшего успешного образования, и потому служит
основой при определении содержания и предмета итоговой оценки выпускников.
Поэтому  при  разработке  инструментария  итоговой  оценки  необходимо
ориентироваться на планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник
научится».

Блок («Выпускники получат возможность научиться») отражает ожидаемые
результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,
умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему,  или
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.
Выделение  этого  блока  планируемых  результатов  призвано  отразить  задачи  по
опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в
пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных
познавательных  потребностей  учащихся  за  счет  реализации  потенциальных
возможностей учебных и междисциплинарных программ. Достижение планируемых
результатов,  отнесенных к этому блоку,  не является предметом итоговой оценки
выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных исследований,
направленных  на  оценку  результатов  деятельности  системы  образования  и
образовательных  организаций  –  с  позиций  оценки  качества  предоставляемых
образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.

Оценка  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы  основного  общего  образования  осуществляется  в  рамках  текущего
контроля  успеваемости  по  учебным  предметам,  оценки  проектной  деятельности
обучающихся,  ведения  «портфеля  достижений»  обучающегося,  промежуточной
аттестации обучающихся.

Основным  объектом  и  предметом  оценки  метапредметных  результатов
являются:

 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и



развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены  в  междисциплинарной  программе  формирования  универсальных
учебных  действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,
«Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные
универсальные  учебные  действия»).  Формирование  метапредметных  результатов
обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся проводится  в  течение
учебного  года  (включая  подведение  итогов  по  триместрам)  учителями  с  целью
систематического  контроля  уровня  достижения  обучающимися  планируемых
результатов,  степени  развития  универсальных  учебных  действий,  определения
проблем и коррекции образовательной деятельности. 

Порядок,  формы,  периодичность  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в
тематическом  планировании,  в  разработанных  оценочных  материалах.  Учитель
может определить  количество обязательных мероприятий для  проведения текущего
контроля.

Текущий контроль может проводиться в следующих формах:  письменные и
устные работы, тесты, проекты, практические работы, творческие работы, иное.

Оценивание в ходе текущего контроля может проводиться в различной
форме (по выбору учителя):

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») (оценка сви-
детельствует об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных на опор-
ном учебном материале);

рейтинговая система оценивания накопительного типа (рейтинговая оце-
ночная  шкала  разрабатывается  учителем  и  может  включать  различные  виды
контроля);

пятибалльная система традиционного вида, в которой баллы 1, 2 выстав-
ляются в случае неосвоения обучающимся учебной программы, баллы  3, 4, 5
выставляются в случае освоения обучающимся учебной программы и по мере
возрастания свидетельствуют о качестве освоения учебной программы. 

критериальная система оценивания,  согласно которой по каждому из спе-
циально разработанных критериев вводятся количественные показатели, харак-
теризующие полноту  его  проявления  (применяется  при оценке  творческих  и
проектных работ).

В  ходе  текущего  контроля  успеваемости  педагог  не  может  оценить
работу  обучающегося  отметкой  «2»  («неудовлетворительно»)  при
выполнении самостоятельной работы обучающего характера.

Оценивание   входе  текущего  контроля  предполагает  вовлеченность  в
оценочную  деятельность  не  только  педагогов,  но  и  самих  учащихся.  Учитель
включает в процедуры текущего контроля элементы самооценки и взаимооценки.
Такая деятельность способствует формированию навыков рефлексии, самоанализа,



самоконтроля, дает возможность учащимся не только освоить эффективные средства
управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствует  развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты.

Критерии  оценки  достижения  планируемых  результатов  разрабатываются
учителем, преподающим этот предмет.

В  качестве  критериев  оценки  достижения  планируемых  результатов
выступают операционализированные планируемые результаты освоения основных
образовательных программ. 

Критерии  описывают  реальные  результаты,  которые  могут  быть
продемонстрированы учеником в процессе оценки, и которые явно свидетельствуют
о  достижении  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы.
Критерии  дифференцируют  результаты  деятельности  учащегося  на  базовом  и
повышенном уровнях. Они также описывают результаты деятельности учащегося,
достаточные  для  принятия  решения  о  достижении  данного  (базового  или
повышенного) уровня овладения учебным материалом.

Критерии  формулируются  в  связи  с  оценкой  достижения  отдельного
результата  (одного  элемента  планируемого  результата),  комплексных  результатов
освоения отдельных областей содержания или компетенций (например,  освоения
изученной  темы,  раздела  или  области  или  сформированности,  например,
коммуникативной компетенции), а также итоговых результатов освоения учебной
программы.

Форма представления критериев оценки достижения планируемых результатов
может  быть  различной,  она  зависит  от  того,  какой  результат  оценивается,  как
проводится  оценка, какой тип заданий используется в  работе, а также от того, с
какой целью эти критерии используются (например, для пояснения учителям или
родителям,  как  оценивается  данный  результат  или  в  проверочной  работе  для
оценки).

При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом чаще всего
критерием достижения является только правильный ответ (например,  выбор или
самостоятельная  запись  ответа  по  математике).  По  русскому  языку  при  оценке
освоения, например, орфограмм или правил, нельзя делать вывод о достижении этого
результата на основе единичных случаев их применения. Поэтому в заданиях, как
правило,  дается  набор  специально  подобранных  слов  или  словосочетаний.
Планируемый результат считается достигнутым, если проверяемая орфограмма или
правило правильно используется более чем в 65% представленных случаев.

К заданиям с развернутым ответом критерии оценивания разрабатываются
отдельно.

По  курсу  ОДНКР  (преподается  как  курс  по  выбору)  применяется
безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»).
Объектом  оценивания  по  данному  курсу  становится  нравственная  и
культурологическая  компетентность  ученика,  рассматриваемые  как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм,
правил  морали,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи,  общества,



воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде
проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов.

При изучении элективных и факультативных курсов по выбору обучающихся,
применяется  зачётная   («зачёт»,  «не  зачёт»)  система  оценивания  как  оценка
усвоения учебного материала. 

При  изучении  курсов  внеурочной  деятельности,  применяется  бинарная
(освоил/не освоил) система оценивания как оценка освоения программы курса.

Оценки,  полученные  учащимися  в  ходе  текущего  контроля  по  учебным
предметам, выставляются в классный и (или) электронный журналы.

Одной  из  форм  текущего  контроля  может  выступать  проектная
деятельность  обучающихся.  Под  проектной  деятельностью  понимается
способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы,
которая  завершается  практическим результатом, оформленным тем или иным
образом. Проект -  это  выполняемый учащимися комплекс действий, в рамках
одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью  демонстрации  своих
достижений  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных
областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность.  Целью
проектной  деятельности  является  создание  условий  для  формирования  у
учащихся  функционального навыка исследования как универсального способа
освоения  действительности,   активизации  личностной  позиции  учащегося  в
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний,
развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
Критерии оценки проекта:

–  владение способами познавательной деятельности; 
–  умение  использовать  различные  источники  информации,  методы

исследования; 
–  коммуникативные  и  адаптивные  качества:  умение  работать  в

сотрудничестве, принимать чужое мнение, противостоять трудностям; 
– самоорганизация: умение ставить цель, составлять и реализовывать план,

проводить рефлексию, сопоставлять цель и действие. 
Критерии могут быть конкретизированы учителем в зависимости от темы

проекта, возрастных и  психофизических характеристик обучающихся.
Обязательной  процедурой  по  каждому  предмету  в  5-8  классах являются

итоговые   контрольные  работы,  в  9  классах  итоговые  контрольные  работы
могут проводиться  по усмотрению учителя  в  рамках реализации программы
учебного предмета. Итоговые контрольные работы могут представлять собой:
письменную  контрольную  работу,  вопросы   к  зачету,  тестовую  работу,
требования  к  проекту,  комплексные  работы,  предметные  работы.  Итоговые
контрольные  работы  разрабатываются  педагогическими  работниками,
проводятся по отдельному графику в третьем триместре. 

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



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

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

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

Отбор  работ  для  «портфеля  достижений»  ведётся  самим  обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в «портфель достижений» без согласия обучающегося не допускается.

Материалы  «портфеля  достижений»  обучающегося  используются  при
определении  результатов промежуточной аттестации и учитываются при принятии
решения о переводе в следующий класс.

Уровень  освоения  образовательной  программы  по  итогам  учебного  года
определяется в ходе промежуточной аттестации. 

Формой  промежуточной  аттестации  в  5-8  классах  является  обобщение
триместровых оценок и оценок за итоговую контрольную работу. 

Результаты промежуточной аттестации в 9 классах определяются по итогам
текущего  контроля  как  среднее  арифметическое  триместровых  или
семестровых отметок обучающегося и выставляются в журнал в форме годовых
отметок  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами  математического
округления.

В  отдельных  случаях  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации
могут  быть  зачтены  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  иных
подобных  мероприятиях.  Рабочей  программой  может  быть  предусмотрена
накопительная  балльная  система  зачета  результатов  деятельности
обучающегося. 

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по
пятибалльной  системе  либо  по  бинарной  системе,  фиксирующей
удовлетворительный   либо  неудовлетворительный  результат  промежуточной
аттестации без разделения на уровни.

При  пропуске  учащимся  по  уважительной  причине  более  половины
учебного  времени,  отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  курса,
дисциплины,  модуля  учащийся  имеет  право  на  перенос  срока  проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации
утверждается  приказом  директора  на  основании  заявления  учащегося  (его
родителей, законных представителей). 

Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как



посредством заполнения классного журнала (в том числе в электронном виде), так и
по  запросу  родителей  (законных  представителей)  учащихся.  Педагогические
работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся
обязаны  прокомментировать  результаты  промежуточной  аттестации  учащихся  в
устной  форме.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  на  получение
информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в
виде  выписки  из  соответствующих  документов,  для  чего  должны  обратиться  к
классному руководителю.

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на итоговом Педагогическом
совете и служат основанием для принятия решения о переводе  в следующий класс в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

1.3.3.  Итоговая  оценка  освоения  выпускником  образовательной
программы основного общего образования.

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
необходимых  для  продолжения  образования,  является  предметом  итоговой
оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  учитывается
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:

результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования;

результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,
характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

К  результатам  личностных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим
итоговой  оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других
личностных  результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных
программ  осуществляется в ходе различных внешних неперосонифицированных
мониторинговых исследований.

По  предметам,  не  вынесенным  на  ГИА,  итоговая  оценка  ставится  на
основе результатов только промежуточной аттестации. 

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

Итоговая  оценка  по  междисциплинарной  программе  формирования
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные



действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия» готовится на основании:

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося
на уровне основного образования,

 портфолио выпускника «портфель достижений»;
 экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших

данного выпускника на уровне основного общего образования.
Итоговая  оценка  по  междисциплинарной  программе  формирования

универсальных  учебных  действий  фиксируется  в  характеристике  учащегося.  В
характеристике выпускника:

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;

даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем
и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной
образовательной траектории доводятся  до сведения  выпускника и  его  родителей
(законных представителей).

1.3.4. Примерные критерии оценки личностных результатов обучения
Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий

учащихся основной школы являются:
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
соответствие  социально  желательным  свойствам  личности  (качественным

характеристикам). 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов

универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития.
Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения

динамики  и  прогресса  психического  развития  на  данной  возрастной  стадии
личностные  действия  и  может  быть  расширен  и  дополнен  в  соответствии  с
конкретным запросом. 

Таблица 1.

Показатели
развития

Основные критерии оценивания

Самоопределение.

Готовность к 
выбору 
предпрофильн
ого и 
профильного 
образования

Предварительное  профессиональное  самоопределение
как выбор профессиональной сферы деятельности.

Осознание  собственных  интересов,  мотивов  и
ценностей. 

Рефлексия собственных способностей в их отношении к
требованиям профессии.



Построение личной профессиональной перспективы.
Основы 
гражданской 
идентичности 
личности - 
осознание 
личностью 
своей 
принадлежнос
ти к 
сообществу 
граждан 
определенного
государства на
общекультурн
ой основе, 
имеющая 
определенный 
личностный 
смысл

Когнитивный компонент:
-  историко-географический  образ,  включая

представление  о  территории  и  границах  России,  ее
географических особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества; 

-  знание истории и географии края,  его достижений и
культурных традиций;

-  образ  социально-политического  устройства  –
представление о государственной организации России, знание
государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;

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

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

-  освоение  общекультурного  наследия  России  и
общемирового культурного наследия;

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и
их  иерархизация,  понимание  конвенционального  характера
морали; 

-  основы  социально-критического  мышления,
ориентация  в  особенностях  социальных  отношений  и
взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между
общественными и политическими событиями;

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

Ценностно- эмоциональный компонент:
-  гражданский  патриотизм,  любви  к  Родине,  чувство

гордости за свою страну;
-  уважение  истории,  культурных  и  исторических

памятников;
-  эмоционально  положительное  принятие  своей

этнической идентичности;
- уважение и принятие других народов России и мира,

межэтническая  толерантность,  готовность  к  равноправному
сотрудничеству;

-  уважение  личности  и  ее  достоинства,
доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия и готовность противостоять им;



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

-  потребность  в  самовыражении  и  самореализации,
социальном признании;

-  позитивная  моральная  самооценка  и  моральные
чувства  -  чувство  гордости  при  следовании  моральным
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

Деятельностный компонент: 
-  участие  в  школьном  самоуправлении  в  пределах

возрастных  компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,
участие  в  детских  и  молодежных  общественных
организациях,  школьных  и  внешкольных  мероприятиях
просоциального характера);

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;

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

- умение конструктивно разрешать конфликты;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и

сверстников  в  школе,  дома,  во  внеучебных  видах
деятельности;

-  участие  в  общественной  жизни  (благотворительные
акции,  ориентация в  событиях  в  стране и  мире,  посещение
культурных  мероприятий  –  театров,  музеев,  библиотек,
реализация установок здорового образа жизни);

-  умение  строить  жизненные  планы  с  учетом
конкретных  социально-исторических,  политических  и
экономических условий.

Самооценка
- когнитивный
компонент – 
дифференциро
ванность,
рефлексивнос
ть
- 
регулятивный 
компонент

Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок;
- обобщенность категорий оценок;
-  представленность  в  Я-концепции  всего  диапазона

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль;
-  рефлексивность  как  адекватное  осознанное

представление о своих качествах; 
-  осознание  своих  возможностей  в  учебной

деятельности,  общении,  других  значимых  видах
деятельности; 

- осознание потребности в самосовершенствования. 
Регулятивный компонент:
-  способность  адекватно  судить  о  причинах  своего

успеха/неуспеха  в  учении,  связывая  успех  с  усилиями,
трудолюбием, старанием; 

-  самоэффективность  как  представление  о  своих



возможностях и ресурсном потенциале;
- готовность прилагать волевые усилия для достижения

целей.

 
Смыслообразо
вание.
Мотивация 
учебной 
деятельности

- сформированность познавательных мотивов – интерес
к новому содержанию и новым способам действия;

- сформированность учебных мотивов;
-  стремление  к  самоизменению  и

самосовершенствованию  –  приобретению  новых  знаний  и
умений, компетенций;

- мотивация достижения;
-  порождение  нового  личностного  смысла  учения  на

основе  установления  связи  между  учением  и  будущей
профессиональной деятельностью.

Действие морально-этической ориентации и оценивания

Развитие 
морального 
сознания и 
моральной 
компетентност
и

- развитие морального сознания на конвенциональном 
уровне;

- способность к решению моральных дилемм на основе 
учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства и моральной децентрации.

Просоциально
е и моральное 
поведение

-  устойчивое  следование  в  поведении  моральным
нормам и этическим требованиям;

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто
в этом нуждается

Развитие 
моральных 
чувств

-  развитие  эмпатии  как  осознанного  понимания  и
сопереживания чувствам другим, выражающееся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия;

-  развитие  моральных  чувств  –  чувства  совести,
ответственности,  стыда и вины как регуляторов морального
поведения учащихся

Развитие 
моральной 
самооценки

Формирование адекватной системы представлений о 
своих моральных качествах, моральных ценностях и идеалах.

1.3.5.  Примерные  критерии  оценки  метапредметных  результатов
обучения

Критериями  оценки  метапредметных  результатов  обучения  учащихся
основной школы являются:

адекватный  психологическому  возрасту  уровень  сформированности
общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;

способность  учащегося  к  организации  и  управлению  своей  учебной  и
познавательной  деятельностью  на  основе  целостной  системы  универсальных
учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения



содержания  возрастного  нормативного  развития  ребенка  универсальные  учебные
действия  и  может  быть  расширен  и  дополнен  в  соответствии  с  конкретными
задачами.

Таблица 2.
Метапредметные
результаты Основные критерии оценивания

Регулятивные универсальные учебные действия

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение,
регуляция  учащимся  учебных  действий  на  основе
принятой познавательной задачи;

-  переопределение  практической  задачи  в
теоретическую;

- самостоятельная постановка новых учебных целей
и задач;

- умение устанавливать целевые приоритеты.
Прогнозировани
е

Владение  основами  прогнозирования  как
предвидения будущих событий и развития процесса

Планирование и 
организация 
действий

- умение планировать пути достижения целей;
-  умение  самостоятельно  анализировать  условия

достижения цели на основе учета  выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;

- умение принимать решения в проблемной ситуации
на основе переговоров;

-  умение  при  планировании  достижения  целей
самостоятельно,  полно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения; 

-  умение  выделять  альтернативные  способы
достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный
способ;

-  умение осуществлять  учебную и познавательную
деятельность  как  «поленезависимую»,  устойчивую  в
отношении помех;

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

- владение основами саморегуляции эмоциональных
состояний;

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать
трудности и препятствия на пути достижения целей.

Контроль -  умение  осуществлять  констатирующий  и
предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; 

-  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания;



- умение самостоятельно контролировать свое время
и управлять им; 

-  владение  основами  саморегуляции  в  учебной  и
познавательной  деятельности  в  форме  осознанного
управления  своим  поведением  и  деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить
свои действия и действия одноклассников, содержательно
обосновать  правильность  или  ошибочность  результата  и
способа действия;

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

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

-  умение  адекватно  оценивать  свои  возможности
достижения  цели  определенной  сложности  в  различных
сферах самостоятельной деятельности.

Познавательные метапредметные действия

Общеучебные 
исследовательск
о-проектные 
действия

- владение основами реализации учебной проектно-
исследовательской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя и самостоятельно;

-  умение  осуществлять  расширенный  поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию;
-  умение  ставить  проблему,  аргументировать  ее

актуальность;
-  умение  выдвигать  гипотезы  о  связях  и

закономерностях событий, процессов, объектов;
-  умение  организовывать  исследование  с  целью

проверки гипотез.
Логические 
действия

- умение давать определение понятиям;
-  умение  устанавливать  причинно-следственные

связи;
-  умение  работать  с  метафорами  -  понимать

переносный  смысл  выражений,  понимать  и  строить
обороты  речи,  построенные  на  скрытом  уподоблении,
образном сближении слов;

-  умение  осуществлять  логическую  операцию
установления  родо-видовых  отношений,  ограничение



понятия;
-  умение  обобщать  понятия  –  осуществлять

логическую операцию перехода  от  видовых признаков  к
родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объемом  к
понятию с большим объемом;

-  умение  осуществлять  сравнение,  сериацию  и
классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;

-  умение  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания);

-  умение  строить  логическое  рассуждение,
включающее  установление  причинно-следственных
связей;

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

-  умение  делать  умозаключения  (индуктивное,
дедуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе
аргументации.

Знаково-
символические 
действия

-  умение  создавать  и  применять  знаково-
символические средства для решения задач;

-  умение  создавать  и  преобразовывать  модели  и
схемы для решения задач.

Понимание 
текста

-  умение  структурировать  тексты,  включая  умение
выделять главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых событий;

- владение основами ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового чтения;

- владение основами рефлексивного чтения;
- сочинение оригинального текста.

Коммуникативные действия

Взаимодействие 
с партнером

- умение учитывать разные мнения и стремиться к
координации  различных  позиций  в  сотрудничестве  при
выработке общего решения в совместной деятельности;

-  умение устанавливать и сравнивать разные точки
зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;

-  умение  аргументировать  свою  точку  зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;

-  умение  договариваться  и  приходить  к  общему
решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в
ситуации столкновения интересов;

-  умение  задавать  вопросы  необходимые  для
организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;



-  умение  управлять  поведением  партнера,
осуществляя  контроль,  коррекцию,  оценку  действий
партнера, уметь убеждать.

Сотрудничество, 
совместная 
деятельность, 
кооперация

-  умение  организовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,  определять
цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;
планировать общие способы работы;

- умение работать в группе - устанавливать рабочие
отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать
продуктивной  кооперации,  интегрироваться  в  группу
сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со
сверстниками и взрослыми;

-  умение  планировать  общую  цель  и  пути  ее
достижения;

-  умение  договариваться  и  вырабатывать  общую
позицию  в  отношении  целей  и  способов  действия,
распределения  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;

-  умение  формулировать  собственное  мнение  и
позицию,  аргументировать  ее  и  координировать  ее  с
позициями партнеров в сотрудничестве;

-  умение  задавать  вопросы,  необходимые  для
организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;

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

-  умение  продуктивно  разрешать  конфликты  на
основе  учета  интересов  и  позиций  всех  его  участников,
поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения
конфликтов; 

-  умение  договариваться  и  приходить  к  общему
решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в
ситуации столкновения интересов;

-  умение  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

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

-  умение  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата.

Планирующая и 
регулирующая 
функция речи

- умение отображать в речи (описание, объяснение)
содержания совершаемых действий как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи;

-  умение  использовать  адекватные  языковые



средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов
и потребностей;

-  умение  адекватно  использовать  речевые средства
для решения различных коммуникативных задач; 

-  владение  устной  и  письменной  речью,  умение
строить монологическое контекстное высказывании;

-  умение  адекватно  использовать  речь  для
планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение основами коммуникативной рефлексии.



2.2.4 Направление и содержание программы коррекционной работы 
  Программа коррекционной  работы  для  каждого  обучающегося МАОУ
«СОШ № 112  г.Челябинска»  определяется  с  учетом  его  особых
образовательных  потребностей  на  основе рекомендаций ПМПК.  
Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС  ООО  обучающихся  с  ОВЗ:  создание  системы  комплексной 
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО,  коррекция
недостатков в психическом  и  речевом  развитии  обучающихся,  их 
социальная адаптация. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР, 
обусловленных недостатками в их психическом развитии; 
осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их  особых 
образовательных потребностей; 
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков, 
адекватного  учебного  поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми, 
формированию  представлений  об  окружающем  мире  и  собственных 
возможностях. 
Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-развивающих 

занятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП ООО; 

Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются: 
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
развитие эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее  недостатков;
развитие познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование
высших психических  функций; 
 развитие  зрительно-моторной  координации; 
формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения;  
коррекция нарушений  устной  и  письменной  речи;  
обеспечение  ребенку  успеха  в различных  видах  деятельности  с  целью
предупреждения  негативного отношения  к  учёбе,   ситуации  школьного
обучения  в  целом,  повышения мотивации к школьному обучению. 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-
образовательного  процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана  и  на
специальных  коррекционно-развивающих  занятиях,   где  осуществляется
коррекция  дефектов  психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР  и
оказывается  помощь  в  освоении  нового  учебного  материала  на  уроке  и  в
освоении ООП ООО в целом. 
Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя взаимосвязанные формы
работы, отражающие её основное содержание: 
 Диагностическая  работа,  обеспечивающая  проведение комплексного
обследования  обучающихся  с  ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи; 



Коррекционно-развивающая  работа,  обеспечивающая своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания образования  и
коррекцию  недостатков  в  психофизическом  развитии обучающихся с ЗПР;

Консультативная  работа,   обеспечивающая  непрерывность
специального  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  и  их  семей  по  вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

Информационно-просветительская  работа,   направленная  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  обучающихся  с  ЗПР,  со  всеми  участниками
образовательных  отношений —  обучающимися,  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками;

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специалистами,  педагогами с участием родителей (законных
представителей)  могут  разрабатываться индивидуальные учебные планы,  в
которых распределяются зоны ответственности,  специальные учебные и
дидактические,  технические средства обучения,  мониторинг динамики
развития.
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР.  Варьироваться могут
содержание,   организационные  формы  работы,   степень  участия
специалистов сопровождения,   что  способствует  реализации  и  развитию
больших потенциальных  возможностей  обучающихся  с  ЗПР  и
удовлетворению  их особых образовательных потребностей. 
Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  и  социального 

сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  в  условиях  образовательного
процесса, включающего  психолого-медико-педагогическое  обследование

обучающихся  с целью  выявления  особых  образовательных
потребностей  обучающихся, мониторинг  динамики  развития  и

успешности  в  освоении  АООП  ООО; 
№ Тема Содержание Ответственный 

1. Нормативно-
правовая база

Пакет специальных 
образовательных условий 
обучения детей с задержкой 
психического развития  в 
условиях общего образования

Педагог-психолог 

2. Комплексный сбор
данных о ребенке

ЗПР

Рекомендации ПМПК, 
медицинская карта, 
наблюдение, диагностика

Медицинский
работник, педагог-

психолог,
социальный

педагог



3.  Анализ собранной
информации

Познавательная сфера, 
социальная сфера,               
сфера самообслуживания, 
эмоционально-волевая сфера,  
физическая сфера (моторная), 
коммуникативно-речевая сфера,
сенсорные способности, 
приоритеты и интересы ребенка
ОВЗ 

Педагог-психолог,
социальный

педагог, классный
руководитель

4.  Организация
условий включения

конкретного
ребенка ОВЗ в

образовательную
деятельность
(инклюзия)

Методические рекомендации 
для педагогов              
Разработка специального 
индивидуального плана 
развития                   
Организация образовательного 
процесса в классе       
Включение в общешкольную 
деятельность

Педагог-психолог,
логопед, соиальный

педагог 

5. Определение
тактики и стратегии

взаимодействия с
семьей

 Консультирование по 
возникающим вопросам, 
беседы, рекомендации

Педагог-психолог,
логопед

6. Анализ
эффективности

Мониторинг развития УУД Педагог-психолог

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение  обучающихся 
специалистами различного профиля; 
социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное взаимодействие
образовательной  организации  с  внешними  ресурсами (организациями
различных  ведомств,  общественными  организациями  и другими институтами
общества). 
Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР
осуществляют  специалисты: логопед, педагог-психолог,  социальный  педагог,
педагог  дополнительного  образования. 
Программа  коррекционной  работы  разрабатывается  Организацией 
самостоятельно в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
Планируемые результаты коррекционной работы:



Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают

сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для

решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни, проявляющееся:

в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать

посильное участие;

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных

обязанностей в школьной жизни и быту, умении брать на себя ответственность

в этих областях;

в умении ориентироваться в  пространстве  школы и просить помощи в

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в

школе.

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;

в расширении и обогащении опыта коммуникации человека в ближнем и

дальнем  окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся

может использовать коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи,  используя

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в  умении начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,

сочувствие и т.д.;



в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

в освоении культурных форм выражения своих чувств.

 способность  к  осмыслению и дифференциации картины мира,  ее

пространственно-временной организации, проявляющаяся:

в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия

обучающегося  с  бытовым окружением,  миром природных  явлений  и  вещей,

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;

в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения

опасности  (безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности

окружающей предметной и природной среды;

в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту подростка;

в  умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями

окружающего мира;

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом

собственной жизни в семье и в школе;

в  умении  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать

новое, задавать вопросы;

в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании

собственной результативности;

в  накоплении  опыта  освоения  нового  при  помощи  экскурсий  и

путешествий;

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,

чтобы быть понятым другим человеком;

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт

других людей;

в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  уменииделиться

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.



 способность к осмыслению социального окружения, своего места в

нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей,

проявляющаяся:

в  знании правил поведения  в  разных социальных ситуациях  с  людьми

разного  статуса,  с  близкими в  семье;  с  учителями и учениками в  школе;  со

знакомыми и незнакомыми людьми;

в  освоении  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно

использовать  принятые  социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и

общаться  в  соответствии  с  возрастом,  близостью  и  социальным  статусом

собеседника,  умении  корректно  привлечь  к  себе  внимание,  отстраниться  от

нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать

контакт;

в  умении  не  быть  назойливым в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно

ситуации социального контакта.

Результаты  специальной  поддержки  освоения  АООП  ООО  должны

отражать:

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и

в  других  ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать

вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;

овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и



предметно-практической деятельности;

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;



3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации адаптированной

основной образовательной программы основного общего образования для

обучающихся с ЗПР

В соответствии с требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям
реализации основной  образовательной программы основного общего
образования   для  обучающихся  с   задержкой  психического  развития  МАОУ
«СОШ г. Челябинска № 112»
 обеспечивает:
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса

для  обучающихся  с  ЗПР   по  отношению  к  уровню  начального  общего
образования  (педсовет,  психолого-медико-педагогические  консилиумы,
семинары, информационно-методическое обеспечение)

Семинары по следующим темам: «Основные проблемы, возникающие в период
адаптации  к  условиям  обучения  в  средней  школе»,  «Возрастные
психологические  особенности  обучающихся  с  ЗПР»,  «Рекомендации  по
организации работы с обучающимися с ЗПР  во внеурочной деятельности». 

Педагоги -предметники, классный руководитель, принимающие  обучающихся
с ЗПР  с пятого класса, посещают уроки в выпускных классах начальной
школы  знакомятся  с  программой  и  системой  требований  учителей
начальной  школы.  Они  соотносят  свою  программу  с  программой
выпускного  класса  по  определенному  учебному  предмету,  обозначают
несовпадения  в  требованиях  программ.  Составляют  план  коррекционно-
развивающих  мероприятий.  Наблюдают  за  детьми.  Оказывают  помощь
детям и их родителям в учебной самоорганизации.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся с ЗПР, в
том  числе  особенностей  перехода  из  младшего  школьного возраста  в
подростковый  (совместная  деятельность,  разновозрастные  объединения,
тренинги, деловые игры)

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
участников  образовательного  процесса  через  просветительские
мероприятия,  содействие  развитию  толерантности  и  способов
саморегуляции,  развитию  навыков  конструктивного  общения  и
эффективного управления образовательным процессом, умению разрешать
проблемные ситуации.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
  диагностическая  работа, обеспечивающая  проведение  комплексного

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-педагогической помощи;

 коррекционно-развивающая  работа, обеспечивающая  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;

     консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального



сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации;

  информационно-просветительская  работа, направленная  на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным  с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками
образовательных отношений— обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

 Программа  диагностики  готовности  к  обучению  в  основной  школе
предполагает  изучение тревожности  в  качестве  обобщенного  показателя
эмоционального благополучия ученика;
характеристики  интеллектуального  развития  подростка,  в  том  числе  уровня
понятийного мышления;
мотивации учебной деятельности;
межличностных и межгрупповых отношений;
самооценки и уровня притязаний;
 степени самостоятельности в учебной деятельности;

№
п/п

Цель Мероприятие Инструмента
рий

Катего
рия

участн
иков

Сроки Выход

1. Изучение 
социально-
психологи
чекой адаптации 
детей  в 
основной школе

Психолого-
педагогическо
е оценивание

Методика 
изучения 
социально-
психологическ
ой адаптации 
детей к школе 
Э.М. 
Александровс
кая

5 класс Октябрь Аналитическая 
справка
Составление 
рекомендаций для
педагогов

Диагностика личностных УУД
2.1 Определение 

уровня 
адаптации

Индивидуальн
ая работа

Методика 
диагностики 
мотивации 
учения и 
эмоционально
го отношения 
к учению 
(Ч.Д.Спилберг
ер-
А.Д. 
Андреева)

5 класс Октябрь Аналитическая 
справка
Составление 
рекомендаций для
педагогов

2.2 Определение 
уровня 
самооценки

Групповая
диагностика

Методика Г.Н. 
Казанцевой

6 класс Ноябрь Аналитическая 
справка
Составление 
рекомендаций для
педагогов и 



родителей
2.3 Выявление 

уровня 
нравственно-
этической 
ориентации

Индивидуальн
о

Метод 
наблюдения

7-8
класс

Апрель-май Справка 
педагогов

2.4  Диагностика 
личности на 
мотивацию к 
успеху 

Индивидуальн
о

Методика
Т. Элерса

9 класс Декабрь Анализ,
Рекомендации

Диагностика регулятивных УУД
3. Умение

учиться, 
способность к 
самоорганизации

Индивидуальн
о

Метод 
наблюдения

5-9
класс

Октябрь,
март

 Справка.
Консультирование
учащихся,
 родителей

Диагностика познавательных УУД
4. Общеучебные

универсальные
действия 

 Подгрупповая
диагностика

ГИТ  
(групповой 
интеллектуаль
ный тест) 
методика 
«Числовые 
ряды» 5-й 
субтест
методика 
«Аналогии» 6-
ой субтест

5 класс ноябрь Справка

4.1 Уровень
умственного
развития 

Подгрупповая
диагностика

ШТУР 
(школьный 
тест 
умственного 
развития) 3-й 
субтест 
«Аналогии»

6 класс Ноябрь  Справка

4.2 Индивидуальн
о 

Метод 
наблюдения

7-8
класс

Справка по 
окончании 
учебного года

Коммуникативные УУД
5. Коммуникация 

как общение,
как кооперация,
 как условие 
интериоризации

Наблюдение 5
классы

Октябрь- май Оценивает 
учитель в конце 
года

Профилактика
социальных
отношений. 

Методика
М.В.Горской 

8 класс Ноябрь  Аналитическая 
справка

Психодиагностическое  обследование  ведется  с  учетом  специфики
возрастного психофизического развития обучающихсяс ЗПР.
Результаты психодиагностического обследования позволяют: 
·  определить  преимущества  и  проблемные  стороны  готовности  на
индивидуальном уровне; 



· определить возможные пути коррекции образовательного процесса (учебного
и воспитательного); 
· сформулировать задачи по профилактике дезадаптации в основном звене; 
·  провести  индивидуальные  и  групповые  консультации  информационно-
рекомендательного  плана  с  участниками образовательного  процесса  (детьми,
родителями, педагогами). 
Заключение по итогам проделанной работы должно соответствовать принципам
гуманистической психологии.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-
образовательного  процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана  и  на
специальных  коррекционно-развивающих  занятиях,  где  осуществляется
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР

Направления Реализация 

Сохранение  и  укрепление
психологического  здоровья  детей.
Формирование  ценности  здоровья  и
безопасного образа жизни.

Программа «На пороге открытий» 2015
г. Автор- составитель Порвина Д.Б.

Формирование  коммуникативных
навыков  в  разновозрастной  среде  и
среде сверстников

Программа профилактики агрессивного
поведения  подростков,  техники
медиации

Обеспечение  подростку  успеха  в
различных  видах  деятельности  с
целью  предупреждения  негативного
отношения  к  учёбе,  ситуации
школьного  обучения  в  целом,
повышения  мотивации  к  школьному
обучению.

Программа  «Уверенность»  (техники  и
приемы  преодоления  застенчивости,
переживаний,  помощь  самораскрытию
личности)

Консультативная деятельность предполагает консультирование администрации, 
педагогов, родителей или лиц,их заменяющих по проблемам воспитания и 
обучения детей.
Принципами консультативной деятельности являются:
доброжелательное и безоценочное отношение;
ориентация на нормы и ценности конкретного человека и общества вцелом;
анонимность;
включенность;
разграничение личных и профессиональных отношений.
 Информационно-просветительская работа нацелена на пропаганду 
психологических знаний,на предупреждение возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии учащихся, по созданию психологических 
условий, максимально благоприятных для этого развития.



3. Организационный раздел основной образовательной программы

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный  план  МАОУ  «СОШ№112  г.  Челябинска»   определяет  общие

рамки  отбора  учебного  материала,  формирования  перечня  результатов

образования  и  организации  образовательной  деятельности;  фиксирует

максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся;  определяет

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на

их освоение и организацию;

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной

программе  государственную  аккредитацию  образовательных  организаций,

реализующих образовательную программу  основного  общего  образования,  и

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных

отношений, определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания

образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического

коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется на:

– увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение

отдельных учебных предметов обязательной части; 

– введение  специально  разработанных  учебных  курсов,

обеспечивающих  интересы  и  потребности  участников

образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 



В  интересах  детей  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут

разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация

индивидуальных учебных планов, программ может сопровождаться тьюторской

поддержкой.

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному

языку  (при  наличии)  (5–9  кл.),  технологии  (5–9  кл.),  информатике

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно

допустимой наполняемости групп. 

За  образец был взят  1  вариант  учебного  плана  Примерной программы

(минимальный). Максимально допустимая недельная нагрузка была приведена

в  соответствие  с  требованиями  СанПиН  (Постановление  Главного

государственного  врача  РФ  от  29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  п.10.5.).

Поскольку обучение в 5,6,7, 8 классах строится по пятидневной учебной неделе

максимально допустимая недельная нагрузка в этих параллелях была увеличена

на 1 час. В 9-х классах шестидневная учебная неделя, поэтому  максимально

допустимая недельная нагрузка в этой параллели 36 часов. 

Учебный предмет «Математика» является интегрированным и включает в

себя  содержание  двух  разделов  -  «Алгебра»  и  «Геометрия».  Поскольку

государственная  итоговая  аттестация  по  образовательным  программам

основного общего образования проводится по учебном предмету «математика»,

в учебный план данный предмет включен как единый предмет, без деления на

разделы.  Рабочая  программа  разрабатывается  по  учебному  предмету

«математика»,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация

обучающихся  в  5-9  классах  осуществляется  по  учебному  предмету

«математика»,  в  9  классе  итоговая отметка  выставляется также по учебному

предмету «математика». 



При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру

составляет 2. В некоторых параллелях 1 час добавляется из части, формируемой

участниками образовательных отношений. В некоторых параллелях  третий час

реализуется  за  счет  посещения  учащимися  общеобразовательных

общеразвивающих  программ  дополнительного  образования  спортивно-

оздоровительного  направления  и  курсов  внеурочной  детальности.  Более

конкретное  распределение  часов  из  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений,   утверждается  приказом  директора  на  каждый

учебный год.

Продолжительность  учебного  года  основного общего  образования

составляет в 5-7 классах — 34 недели, в 8-9 классах - 35 недель. Количество

учебных  занятий  за  5  лет   составляет  5509  часов,  что  соответствует

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта:  не

менее 5267 часов и не более 6020 часов (Приказ Министерства образования и

науки  РФ  от  17  декабря  2010  г.  N  1897  "Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования" с

изм. 2014, 2015 г. п 18.3.1.).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Продолжительность урока в

основной школе составляет 40 минут.



Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная
часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика  и
информатика

Математика
5 5 5 5 5 25

Информатика 1 1 1 3
Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая
культура 2 2 2 2 2 10

Итого 26 28 29 30 30 143
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 2 1 2 2 3 10

Учебные курсы, обеспечивающие 
интересы и потребности участников 
образовательных отношений 2 1 2 2 3 10
Часы, добавленные в соответствии с 
Сан-Пин 1 1 1 1 3 7

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка (в соответствии с Сан-Пин) 29 30 32 33 36 160

Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры

народов России» реализуется через  учебные курсы по выбору  за счет часов

части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ

от 1 сентября 2016 г.  N 08-1803 О рекомендациях по реализации предметной

области  ОДНКНР  для  основного  общего  образования.  Изучение



факультативного  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России» организовано в пятом классе в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю.

Кроме  того,  темы,  содержащие  вопросы  духовно-нравственного  воспитания,

включены  в  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин

(модулей)  других  предметных  областей  (предметная  область  «Филология»

предмет  «литература»,  «русский  язык»;  предметная  область  «общественно-

научные предметы» предметы «история», «обществознание»). Также занятия по

предметной области ОДНКНР включены во внеурочную деятельность, в рамках

реализации программы воспитания и социализации обучающихся.

Реализация  права  обучающихся  на  получение  основного  общего

образования  на  родном  языке,  родных  языков  из  числа  языков  народов

Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,

осуществляется за счет включения модуля «Русский родной язык» в рабочую

программу  учебного  предмета  «Русский  язык».  Основные  содержательные

линии  данного  модуля  соотносятся  с  основными содержательными линиями

учебного  предмета  «Русский  язык»,  но  не  дублируют  их  и  имеют

преимущественно  практико-ориентированный  характер.  Таким  образом,

предметная область «родной язык и родная литература» представлена данным

модулем. 

Уровень  освоения  образовательной  программы  по  итогам  учебного  года

определяется в ходе промежуточной аттестации. 

Формой  промежуточной  аттестации  является  обобщение  триместровых

оценок  и  оценок  за  итоговую  контрольную  работу.  Итоговые  контрольные

работы могут представлять собой: письменную контрольную работу, вопросы  к

зачету,  тестовую  работу,  требования  к  проекту,  комплексные  работы,

предметные работы.

В  отдельных  случаях  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации

могут  быть  зачтены  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  иных

подобных  мероприятиях.  Рабочей  программой  может  быть  предусмотрена



накопительная  балльная  система  зачета  результатов  деятельности

обучающегося. 

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по

пятибалльной  системе  либо  по  бинарной  системе,  фиксирующей

удовлетворительный   либо  неудовлетворительный  результат  промежуточной

аттестации без разделения на уровни.

При  пропуске  учащимся  по  уважительной  причине  более  половины

учебного  времени,  отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  курса,

дисциплины,  модуля  учащийся  имеет  право  на  перенос  срока  проведения

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации

утверждается  приказом  директора  на  основании  заявления  учащегося  (его

родителей, законных представителей). 

Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных

представителей)   сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как

посредством заполнения классного журнала (в том числе в электронном виде), так и

по  запросу  родителей  (законных  представителей)  учащихся.  Педагогические

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся

обязаны  прокомментировать  результаты  промежуточной  аттестации  учащихся  в

устной  форме.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  на  получение

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в

виде  выписки  из  соответствующих  документов,  для  чего  должны  обратиться  к

классному руководителю.

Итоговая оценка за  год выставляется на основании двух оценок:  среднего

арифметического  по  оценкам  обучающегося  за  триместры  и  оценки  за

промежуточную  аттестацию.  Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на

итоговом Педагогическом совете  и  служат основанием для принятия  решения о

переводе  в следующий класс в соответствии с Положением о текущем контроле и

промежуточной аттестации. 
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