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На основании приказа МБОУ Школа № 125 № 41 от 23 марта  2021 г.  

 

1.Внесены изменения и дополнения в целевой раздел: 

1.2.  В планируемые результаты  рабочих программ учебных предметов, курсов освоения 

обучающимися ООП ООО: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство» 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

1.3.1.в общие положения, 1.3.2. в особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов, 1.3.3.в  организацию и содержание оценочных процедур 

                                                                                                         

2.Внесены изменения и дополнения в организационный раздел  

3.1.в учебный план основного общего образования , 3.2. в план внеурочной деятельности, 3.4.4. в 

материально-технические условия реализации основной образовательной Программы 

 

Вносимые изменения в ООП ООО 

1.Целевой раздел. 

 

         В планируемые результаты  рабочих программ учебных предметов, курсов освоения 

обучающимися ООП ООО: 

«История России. Всеобщая история», 

 «Обществознание»,  

«Физика», 

 «Биология», 

 «Химия», 

 «Изобразительное искусство» 

«Второй иностранный язык. Немецкий язык» 

 

Планируемые  предметные  результаты освоения учебного предмета, курса «История 

России. Всеобщая история» 

История Древнего мира  

Выпускник научится:  

-определять  место  исторических  событий  во  времени, объяснять смысл 

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

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий;  

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

-раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

-объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

      Выпускник получит возможность научиться:  

-давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

различия;  



 

 

 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; высказывать 

суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории.  

История Средних веков  

      Выпускник научится:  

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

-составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

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

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

«централизованное государство» и др.);  

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

       Выпускник получит возможность научиться:  

-давать сопоставительную  характеристику  политического  устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

различия;  

-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени  

           Выпускник научится:  

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

-использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний,  

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;   

-составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  



 

 

 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);  

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

ситуации и события;  

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

       Выпускник получит возможность научиться:  

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;   

- знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Региональный компонент  

-знать и объяснять особенности основных этапов истории Башкортостана.  

-знать природно-климатические особенности края, их влияние на хозяйственную 

деятельность людей  

-знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его  

-знать народы края и их историко-культурные характеристики в прошлом и 

современности  

определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в прошлом и 

современности.  

Планируемые  предметные  результаты освоения учебного предмета, курса 

«Обществознание» 6- 9 классы 

Человек в социальном измерении 

 Выпускник научится:  

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности;  

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

-выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

-характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

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

различий в поведении мальчиков и девочек;  



 

 

 

-давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

-демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

-описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности.  

Ближайшее социальное окружение  

        Выпускник научится:  

-характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев;  

-характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  

Общество - большой «дом» человечества  

        Выпускник научится:  

-распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;  

-применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе;  

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём 

      Выпускник научится:  

-характеризовать глобальные проблемы современности;  

-раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

-называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации;  

-формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны;  



 

 

 

-находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

-характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;  

-показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе 

        Выпускник научится:  

-использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина;  

-на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

-критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом;  

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

-моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку;  

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

становление и развитие.  

Основы российского законодательства  

        Выпускник научится:  

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

-характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров;  

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

-объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  



 

 

 

          Выпускник получит возможность научиться:  

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами;  

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

         Выпускник научится:  

-понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

-распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  

-объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;   

-характеризовать функции денег в экономике;  

-анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы;  

-получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

-оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

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

описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

         Выпускник научится:  

-распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

-характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  

-применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

-использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе;  

получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

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

опорой на экономические знания;  

-характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

-решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

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

описанием состояния российской экономики.  



 

 

 

Мир социальных отношений  

        Выпускник научится:  

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы;  

-характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки;  

-характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  

давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

-характеризовать собственные основные социальные роли;  

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

обществе;  

-извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач;  

-использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  

-проводить несложные социологические исследования.  

       Выпускник получит возможность научиться:  

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

ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе;  

-адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь общества  

        Выпускник научится:  

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

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

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

-сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать 

преимущества демократического политического устройства;  

-описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности;  

-характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя;  

-различать факты и мнения в потоке политической информации. Выпускник получит 

возможность научиться:  

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни 

       Выпускник научится:  

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

-распознавать и различать явления духовной культуры;  

-описывать различные средства массовой информации;  

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

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

духовной сфере, формулировать собственное отношение.  



 

 

 

        Выпускник получит возможность научиться:  

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

-осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе 

          Выпускник научится:  

-характеризовать явление ускорения социального развития;  

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

-описывать многообразие профессий в современном мире;  

-характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

-извлекать социальную информацию из доступных источников;  

-применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

-оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни;  

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.  

Региональный компонент  

-владеть информацией об экономической жизни своего района, города,  Республики 

Башкортостан.  

-владеть информацией о социальных изменениях в своем районе, городе,  Республике 

Башкортостан.   

-знать названия и направление различных средств массовой информации в Республике 

Башкортостан.  

-знать и объяснять  государственное устройство  Республики Башкортостан как субъекта  

Российской Федерации.  

-знать  и описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления Республики Башкортостан.  

-владеть информацией о деятельности политических, общественных организациях 

Республики Башкортостан.  

-знать основные положения Конституции  республики Башкортостан.  

-уметь дать сравнительную характеристику  деятельности  молодежи в республике 

Башкортостан и Российской Федерации.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Физика», 7- 9 классы 

Механические явления  

 Выпускник научится:  

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 



 

 

 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта;  

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения  

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;  

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.);  

-приёмам поиска и формулировки доказательств, выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

        Выпускник научится:  

-распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

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



 

 

 

-решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

       Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов;  

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 

        Выпускник научится:  

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;  

-указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

-анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

-решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников);  

-на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

        Выпускник получит возможность научиться:  



 

 

 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

-приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях;  

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

-приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Квантовые явления  

         Выпускник научится:  

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; 

- указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

-приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде;  

-соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

-приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

- понимать принцип действия дозиметра;  

-понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

         Выпускник научится:  

-различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд;  

-понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

-указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

- малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба;  



 

 

 

-различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; различать гипотезы о происхождении Солнечной системы .  

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Биология» 

        Изучение  биологии  в  основной  школе  даёт  возможность  достичь следующих 

личностных результатов: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 •формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; •осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      
       Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



 

 

 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; •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; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; •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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Живые организмы  

       Выпускник научится:  

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов, в т.ч. типичных представителей Республики Башкортостан 

и своей местности), их практическую значимость;  

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; оценивать последствия деятельности 

человека в природе.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

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

инструментами;  

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных (в т.ч. видами Республики Башкортостан и 

своей местности); работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных (в т.ч. традиционных и районированных 

пород  и сортов Республики Башкортостан и своей местности);  

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  



 

 

 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье 

        Выпускник научится:  

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

-применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

-выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

-реализовывать установки здорового образа жизни;  

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

     Общие биологические закономерности  

         Выпускник научится:  

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы Республики Башкортостан и своей местности;  

-использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов;  

-ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию  о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, на примере  



 

 

 

экологических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан и своей 

местности.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических 

проблем глобального, регионального и местного значения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Химия», 8-9 классы 
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

       Выпускник научится:  

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

признаки;  

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно9следственные связи между данными характеристиками вещества;  

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

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

систему химии;  

-изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

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

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

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

определять по растениям Республики Башкортостан, являющимися  индикаторами 

кислотности почв, наличие в почве кислот; а также знать наличие различных кислот в 

лечебных грязях;  

-называть соли, находящиеся в недрах и на поверхностях земли, в минеральных водах 

Республики Башкортостан карбонаты (известняк, известковый туф, мелоподобный 

мергель), а также сульфаты (гипс, ангидрид) кальция и знать использование их в быту и в 

народном хозяйстве Республики Башкортостан, в  жизнедеятельности  человека;  

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

простых веществ - кислорода и водорода; характеризовать простые вещества, 

находящиеся в атмо-, лито-, гидросферах Республики Башкортостан, зная о содержании в 

них конкретных загрязнителей;  

-давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

-проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

-различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  

-понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

-использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;   



 

 

 

-развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы;  

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества  

           Выпускник научится:  

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

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

упорядоченности научных знаний;  

-раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических  

элементов;  

-характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция;  

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

неполярную и металлическую;  

-изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

-выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

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

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного;  

-характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение 

 периодического закона  и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева;  

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

           Выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

-описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

-применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

-развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций 

       Выпускник научится:  

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

-называть признаки и условия протекания химических реакций;  

-устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 



 

 

 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

-называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

-называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

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

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

-прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

-составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;  

-выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

-приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

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

индикаторов;  

-проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

Многообразие веществ 

         Выпускник научится: 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

-определять по карте республики нахождение металлов и неметаллов в природе 

Башкортостана и их использование в жизнедеятельности человека;  

-составлять ряд соединений металлов, входящих в состав медных, железных, марганцевых 

руд в недрах Республики Башкортостан;  

-использовать знания об оксидах, солях и основаниях, которые применяются в 

промышленном производстве Республики Башкортостан;  

-определять роль бинарных соединений в загрязнении атмосферы, образования кислотных 

дождей и фотохимических смогов, разрушения озоно-сферы  в Республике  Башкортостан;  

характеризовать Республику Башкортостан как край богатый подземными источниками и  

минеральными водами, а также лечебными грязями, называть эти источники и определять 

их химический состав (Al2O3, Fe2O3, CaO,MgO, K2O,P2O5 и др.)  

-составлять формулы веществ по их названиям;  

-определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

-составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

и солей;  

-объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

второго и третьего периодов;  

-называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных;  



 

 

 

-называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

-определять оксиды, основания, кислоты, соли, используемые в быту, в промышленности, 

в медицине и в сельском хозяйстве Республики Башкортостан;  

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

-определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительновосстановительных реакциях;  

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

предложенным схемам реакций;  

-проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов  

неорганических веществ;  

-проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

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

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

-выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество - оксид - гидроксид - соль;  

-характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

-описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе;  

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

Основные личностные результаты обучения химии: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование 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; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 



 

 

 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-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; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Изобразительное 

искусство» 5- 9 классы 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

         Выпускник научится:  

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

искусства с наукой и религией;  

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

человеку, природным и социальным явлениям;  

-понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

-выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

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

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

практике;  

-различать произведения разных эпох, художественных стилей;  



 

 

 

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

-различать произведения художников РБ разных эпох, художественных стилей;  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

           Выпускник научится:  

-понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества и своего региона;  

-осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

-осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

-понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека;  

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  

          Выпускник научится:  

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

-понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя  

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

           Выпускник получит возможность научиться:  

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу;  

-анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  

          Выпускник научится:  



 

 

 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

-различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;   

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

         Выпускник научится:  

-определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии;  

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма);  

применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

         Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

-применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

-понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

-понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Второй иностранный язык (немецкий язык.)» 
Данная рабочая программа предназначена для изучения второго иностранного языка 

(нем.) учащимися 5-9 классов. 

 Рабочая программа по второму иностранному языку (нем.) разработана на основе: 

ФГОС основного общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа 

№125  

программы Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - М.: Просвещение, 2019.с учётом:- 
Учебников: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5-9 класс: учеб. для 
общеобразоват.организаций / М. М. Аверин, Ф. Джин, М. Михалак. 

Срок освоения программы – 5 лет (5-9 классы). 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 1 учебного часа в 

неделю в 5-9 классах (35 учебных недель). Общая трудоемкость освоения программы 

составляет  245  учебных часов за весь период обучения. 

     Результаты освоения образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Школа №125 с учетом специфики содержания предмета «Второй ностранный 

язык» должны отражать: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 



 

 

 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение 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; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  



 

 

 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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; 

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; 

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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



 

 

 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 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». 

При изучении учебного предмета учащиеся 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. 

В ходе изучения учебного предмета учащиеся 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. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся 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; 

-учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

-определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 

 

 

-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 вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

-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. 

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. Учащийся 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 и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Учащийся 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 средств, 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. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную 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 

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, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 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 на 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 / 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. 

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 ее решения; 

-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. Учащийся 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. 

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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся 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. 

Коммуникативные УУД 

          11.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. Учащийся 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 собственному 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. 

             12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 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, 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.   

             13.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся 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. 

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик научится:  

-вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета;  

-вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

используя оценочные суждения, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

говорящего. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты. 

Ученик получит возможность научиться: 

-что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или « Сообщи 

партнёру о …и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д.;  

-выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию;  

-вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу, поддерживать её;  

-проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него).  

Говорение. Монологическая речь. Ученик научится:  

-решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

характеризовать с опорой на текст; составлять предложения; 

-делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной - применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка, например, о своей семье, других людях, учебном заведении, природе, охране 

окружающей среды, спорте, городе, стране изучаемого языка, своей родине, проблемах 

молодёжи, проведении свободного времени, средствах массовой информации, будущей 

работе и др. Объём высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монолога 1-

1,5минуты.  

Ученик получит возможность научиться:  

-кратко описывать что-либо или рассказывать о чём- либо, давая на элементарном уровне 

оценку прочитанной / увиденной / прослушанной информации с точки зрения её новизны 

или значимости для учащегося, например, интересно- не интересно, нравится - не 

нравится;  

-строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то охарактеризовать, 

обосновать.  

Аудирование. Ученик научится:  

-воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

-аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся я/ыковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Ученик получит возможность научиться:  

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое 

количество незнакомой лексики, время звучания текстов - до 1,5 минуты;  

-понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз погоды, 

объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную информацию, время звучания 

текстов - до 1,5 минуты.  

Чтение. Ученик научится:  



 

 

 

-читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, 

рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

-чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

-чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

-чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Ученик получит возможность научиться:  

-находить в процессе чтения основную мысль, (идею) текста, разграничивать 

существенные второстепенные факты в содержании текста, анализировать отдельные 

места;  

-пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 

тексту, грамматическим справочником, двуязычным словарём.  

Письменная речь. Ученик  научится:  

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

Ученик  получит возможность научиться:  

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Фонетическая 

сторона речи .Ученик научится:  

-адекватно произносить и различать на слух всех звуки немецкого языка; соблюдать 

правила ударения в словах и ритмических группах.  

Ученик получит возможность научиться:  

-дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков;  

-соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Орфография. Ученик научится:  

-правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Ученик  получит возможность научиться:  

-правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале.  

Лексическая сторона речи. Ученик  научится:  

-владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы в объёме 1000 единиц, лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 



 

 

 

речевого этикета.  

Ученик  получит возможность научиться:  

-распознавать структуру слова при наличии: 

а) аффиксации; 

-глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

- существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

-  прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

б) конверсии: 

- существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

в) словосложения: 

- глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

- прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

-определять по формальным признакам принадлежность незнакомого  слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол);  

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;  

-использовать языковую догадку в процессе чтения;  

-распознавание и использование интернациональных слов.      

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

-находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи. Ученик  научится:  
распознавать и употреблять в речи:  

-безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer)', 

-предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die 

Wand); 

-предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu; 

-побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

-все типы вопросительных предложений; 

-предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor 

Weihnachten); 

-предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen); 

-сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

-сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

-сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

-сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

-сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

-сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

-сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

-распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infmitiv, 



 

 

 

ohne ... zu + Infinitiv); 

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

-сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, gehen); 

-Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

-временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

-местоименные наречия (wortiber, dariiber, womit, damit); 

-возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

-распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

-местоимения: личные, притяжательные, неопределённые demand, niemand); 

-Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

-количественные числительные и порядковые числительные. 

-владеть особенностями спряжения наиболее распространенных сильных  глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения; возвратных (местоименных) глаголов.  

Ученик  получит возможность научиться:  

-распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

- по наличию придаточных предложений; 

- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

-определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 

временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический 

минимум на данном этапе обучения). 

Социокультурные знания и умения .Ученик  научится: 

-осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  

Ученик  получит возможность научиться:  

-определять значение языка в современном мире;  

-использовать в речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении французского 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 

гостей, сферы обслуживания);  

-представлять социокультурный портрет стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурное наследие страны изучаемого языка;  

-представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Ученик  научится: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

Ученик  получит возможность научиться:  

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 



 

 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Ученик научится: 

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

Ученик  получит возможность научиться:  

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Ученик  научится: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Ученик получит возможность научиться:  
-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-осуществлять словообразовательный анализ слов; 

-выборочно использовать перевод. 

 

Вносимые изменения в ООП ООО 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

        Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия Федеральным 

государственным образовательным стандартам, и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

          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.  

          Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

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.  

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования направлен на формирование основы оценки результатов освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования, деятельности 

педагогических работников, системы образования ОУ. ФГОС положен в основу 

деятельности сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества образования, в 

том числе общественных организаций, объединений и профессиональных сообществ, 

осуществляющих общественную экспертизу качества образования в ОУ.  

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать 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; обеспечивать 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, тесты;  

-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 деятельности ОУ и 

содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, текущего 

контроля успеваемости по учебным предметам, оценки проектной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

        Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования являются:  



 

 

 

-ориентация образовательного процесса 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).       

        При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит 

оценке; как - в каких форматах, с помощью каких заданий - наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д.  

        Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя - на основе планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования.  

         Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, 

например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся.  

         Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная 

встроенность» в образовательный процесс.  

           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 

образовательных организаций и работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных организаций и работников образования; оценка 

образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой  

оценки.  

         Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к 

результатам освоения образовательной программы.   

        Требования к результатам освоения образовательной программы являются:  

основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

основной уровень общего образования, для разработки процедур, материалов и формата 

итоговой оценки;  

основой для аттестации работников основной школы; 

основой для аттестации учреждений основного общего образования; 



 

 

 

критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы основного общего 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

        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 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 (портфолио), характеризующей  

динамику индивидуальных образовательных достижений; использование наряду со 

стандартизированными 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.  

      В Программе отражены основные результаты основного общего образования.  

К ним относится сформированность:  

-предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе;  

-основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

-индивидуального прогресса личностного развития: эмоциональной и познавательной 

саморегуляции;  

          Планируемые результаты достигаются на основе:  

-освоения учащимися содержания ФГОС, овладения предметными и универсальными 

способами действия, формирования у учащихся умения учиться, создания базы знаний, 

интересов и устремлений ученика, необходимых ему для дальнейшего обучения в 

основной школе; 

-проявления инициативности, творчества, исследовательского интереса учащегося, его 

индивидуального прогресса в личностном развитии; формирования у ученика умений 

ориентации в среде мегаполиса Уфы, знания и соблюдения им правил личной 

безопасности; формирования информационной культуры учащихся;  

-воспитания коммуникативной культуры и толерантности – уважительного отношения к 

окружающим, к иной точке зрения.  

       Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  



 

 

 

 -определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

выделения основных направлений оценки планируемых результатов;  

        Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые выпускниками результаты освоения образовательных программ и их 

соответствие планируемым результатам образования.   

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.   

       Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  Основным объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока:  

-сформированность основ гражданской идентичности личности;  

-готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

         В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  

         Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.   

         В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3)прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4)готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5)ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

         Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 



 

 

 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся.  

        Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений приводятся в отдельном пособии.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

        Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  

         Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

         Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

-способность к сотрудничеству и коммуникации;  

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

         Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

          Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

          В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных  

программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;   

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  



 

 

 

         При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

-стартовой диагностики;  

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

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

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

-защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального  проекта  

           Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

         Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету.  

           В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:  

-организация проектной деятельности;  

-содержание и направленность проекта;  

-защита проекта;  

-критерии оценки проектной деятельности.  

        Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта).  

         В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления  

 б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты.  

        Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  



 

 

 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

         В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;   

подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

         Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

             Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

            В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. 

           Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

           Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

 -способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий;  

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

 -сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях;  

 -сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы.  

       Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

         При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 



 

 

 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

          При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.       

         Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев.  

Содержательное описание каждого критерия  

Критерий   Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний  и 

решение  

  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения;  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками  

проблем  продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного  

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной  

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы  навыки 

определения  темы  и ланирова-

ния работы. Работа доведена до 

конца и представлена комиссии;  

Работа  тщательно  спланирована и 

последовательно  реализована, 

своевременно  пройдены  все 

необходимые  этапы  обсуждения  и 

представления.  

  некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося  

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы  

Тема  ясно  определена  и 

 пояснена.  

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно  

отвечает на вопросы  



 

 

 

  

         Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

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

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

           Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

          Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

           При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

         Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание.  

Особенности оценки предметных результатов  

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

        Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

        Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

         Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 



 

 

 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

          Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней.  

           Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).  

            Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый:  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка  

«4»);  

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

         Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

          Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

          Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

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

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

          Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.   

          Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, что обучающийся освоил менее 50% планируемых 

результатов, в сравнении с  большинством обучающихся, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение  затруднено.          

          При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

         Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  



 

 

 

         Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.  

          Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур;  

-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами.  

         При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

-стартовой диагностики;  

-тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

-творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

         Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

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 образовательным процессом и системой оценки, с другой. Раскрывая целевые 

установки Стандарта в адрес всей системы общего образования, планируемые результаты 

служат нормативной основой одновременно и для различных оценочных процедур, и для 

определения содержания и организации образовательного процесса.  

         В планируемых результатах уточнено и конкретизировано общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов - как с позиций организации 

процесса их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов. Это требование отражается не только в содержании, но и в структуре 

планируемых результатов. Структура планируемых результатов ориентирована в 

средствах решения  поставленной задачи - в соответствии с логикой организации 

образовательного процесса. В структуре планируемых результатов выделены личностные 

и метапредметные результаты, достижение которых обеспечивается всей совокупностью 

учебных предметов, а также планируемые результаты, достижение которых 

обеспечивается преимущественно за счет освоения рабочих программ по 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, авторам программ и учебников 

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, школы и педагогов, выпускников.  

        С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе - 

как предметной, так и междисциплинарной - выделяются три уровня (блока) описания.  

      * В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета.   

      * Во втором 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.         

         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.  

       * Третий блок планируемых результатов («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.      

          Достижение планируемых результатов этого блока, не является предметом итоговой 

оценки выпускников, но служит объектом не персонифицированных исследований, 

направленных на оценку результатов деятельности системы образования ОУ - с позиций 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом 

общего образования.  

          Предмет, содержание и критериальная база процедур, направленных на оценку 

особенностей и результатов деятельности педагогов и ОУ, представлены 

преимущественно в двух последних блоках планируемых результатов.  

         Система оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых 

результатов. Они способствуют последующему уточнению и конкретизации при 

разработке измерителей, шкал и критериев оценивания, при определении способов 

представления результатов. Такое уточнение и конкретизация проводится в ходе процесса 

операционализации планируемых результатов.  

     При оценке результатов деятельности системы образования МБОУ Школа № 125 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели- 

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы.  

        При оценке результатов деятельности ОУ и педработников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускники 

научатся» и «Выпускники получат возможность научиться» для каждой учебной 

программы.  



 

 

 

        Оценка результатов проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учетом условий деятельности образовательной системы ОУ.  

        Наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, по математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной (междисциплинарной) основе.  

         Мониторинг проводится на основе генеральной совокупности для муниципальных 

систем образования.  

         При принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений 

сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и 

условия деятельности образовательной системы ОУ, особенности организации 

образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.).   

       Оценка результатов деятельности ОУ основного общего образования осуществляется 

в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования с учетом:  

-результатов  мониторинговых  исследований разного уровня(федерального, региональ-

ного, муниципального);  

-условий реализации образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся.  

          Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и, в частности, - отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы.  

 Критерии оценки достижения планируемых результатов  
         В качестве критериев оценки достижения планируемых результатов выступают 

операционализированные планируемые результаты освоения образовательной программы.  

         Критерии описывают реальные результаты, которые демонстрированы 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 описывают 

результаты деятельности учащегося, достаточные для принятия решения о достижении 

данного (базового или повышенного) уровня овладения учебным материалом.  

 Форма представления критериев оценки достижения планируемых результатов .  

       При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом критерием 

достижения является правильный ответ (например, выбор или самостоятельная запись 

ответа по математике). По русскому языку при оценке освоения 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 выделяем два подхода для разработки критериев: 

аналитический (при котором ответ ученика разбивается на части по содержанию или 

проверяемым умениям и оценка определяется в соответствии с числом элементов в ответе 

ученика) или интегральный (при котором весь ответ оценивается по полноте и 

правильности).   

Формы  представления  планируемых  результатов.  

 Интерпретация  и  использование результатов.  

          Предоставление и использование персонифицированной информации используется 

только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимся образовательных результатах.  

        Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 



 

 

 

особенностях деятельности образовательной организации. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

         На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

 *Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно- познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

 *Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

 *Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

         Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательной организации на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

       В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  



 

 

 

        Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника основной школы, в 

которой:  

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как  

достижений, так и психологических трудностей развития ребенка; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения.  

          Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.  

         Образовательные организации информируют органы управления в установленной 

регламентом форме:  

-о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой  

комплексной работке на межпредметной основе; о количестве учащихся, завершивших 

обучение на уровень основного общего образования и переведенных на следующий 

уровень общего образования.  

Внутришкольная система оценивания качества образования  

          Основные направления и цели оценочной деятельности   МБОУ  Школа №125: 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки,) оценка   

результатов деятельности МБОУ Школа № 125 и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации, аттестации, мониторингового исследования).  

           Основные функции: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования; обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.   

          Категории, основные объекты, процедуры оценивания:  

Оценка результатов деятельности МБОУ Школа №125 и педагогических работников, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ, аккредитация МБОУ Школа № 125, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. Итоговая 

оценка результатов освоения ОП ООО определяется по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся, осуществляющейся в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся по результатам итоговой (в том, числе государственной) 

аттестации обучающихся.  

         Внутренняя оценка:   

-включает результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся;  

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

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.    

         Внешняя оценка: 

- характеризует уровень достижения предметных и метапредметных  результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

       В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допускается предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся 

на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений МБОУ Школа  №125. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 



 

 

 

достижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  

           К компетенции МБОУ Школа № 125 относится:   

Описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

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

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся.  

          Адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:   

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического  

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

Особенности оценки личностных результатов  

            Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. Личностные результаты формируются в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. Объект оценки личностных результатов: 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

 1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.      

           Результаты личностных достижений не выносятся на итоговую оценку 

обучающихся, являются предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ Школа № 125. Оценка результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.   

        В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов: Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.   

Особенности оценки метапредметных результатов  

         Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, представленных в 

разделах готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 



 

 

 

траектории, выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне основной школы общего образования.        

          Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования: прилежание и 

ответственность за результаты обучения участие в общественной жизни школы и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности соблюдение 

норм и правил поведения, принятых в  МБОУ Школа № 125.   

          Личностные качества: «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах рабочих программ.   

        Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.   

        Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным 

источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с разработанными МБОУ Школа № 125 :  

а) программой формирования УУД;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, включая материалы  стартовой диагностики;  текущего выполнения 

учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых комплексных 

работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем:  

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

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

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

-способность к сотрудничеству и коммуникации;  

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции решений в практику;  

 -способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта.   

Особенности оценки предметных результатов   

           Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка формируется 

за счёт учебных предметов. Основной объект оценивания способность к решению учебно-



 

 

 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для 

описания достижений обучающихся устанавлены следующие пять уровней : 

 - базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено»;  

-выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка 

«отлично» (отметка «5»); - ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2») и низкий - оценка «плохо» (отметка «1»).  

          Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и 

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

            При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем 

учебным предметам;  творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

         В период введения Стандарта критерий освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.   

         Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя и 

общеобразовательного учреждения, системы образования в целом. Система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений ведётся каждым учителем предметником и фиксируется с 

помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 

        Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика.  
       Основными целями такого включения служат: педагогические показания, связанные с 

необходимостью стимулировать или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика, соображения, связанные с возможным использованием 

учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования.       

        Портфель достижений ориентирует на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 



 

 

 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.).  

         На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе: результатов внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; оценок за работы, 

выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). При этом 

результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

         На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. Педагогический совет 

МБОУ Школа № 125 на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании.  

         В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  даются 

педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. Все 

выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

        Оценка результатов деятельности МБОУ Школа №125 осуществляется в ходе  

аккредитации; в рамках аттестации педагогических кадров.  Результаты итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования учитывают: 

-результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

-условия реализации образовательной программы основного общего образования; 

особенности контингента обучающихся.   



 

 

 

Критерии оценки личностных результатов обучения  

        Критериями оценки сформированности личностных универсальных учебных 

действий учащихся МБОУ Школа  № 125 является 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.  

          В таблице 1 представлен перечень существенных для возрастного развития 

учащихся основной школы личностных универсальных учебных действий и приведены 

основные критерии их оценивания.  

Таблица 1  

Личностные универсальные 

учебные действия (пока-

затели развития)  

Основные критерии оценивания  

 Самоопределение.  

Готовность к выбору 

предпрофильного 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 

принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного государства 

на общекультурной основе, 

имеющая определенный 

личностный  

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 

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 - дифференцирова 

нность,  

рефлексивность - 
регулятивный компонент 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

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, 



 

 

 

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 

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 

компетентности  

-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.  

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  

Просоциальное 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.  

Критерии оценки метапредметных результатов обучения  

           Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся МБОУ 

Школа №     125 являются:  



 

 

 

-адекватный  психологическому  возрасту  уровень  сформированности обще-

учебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий,  

обеспечивающих компетенцию «умение учиться».  

       В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы, 

составляющие метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их 

оценивания.   

Таблица 2. 

Метапредметные 

результаты- 

сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД  

(показатели развития) 

   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.  

Прогнозирование  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 самостоятельной деятельности в  

различных сферах 

 

Познавательные метапредметные действия 

 

Общеучебные 

исследовательско-

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 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 знаки и символику для решения 

задач;  

-умение создавать и преобразовывать решения задач. 



 

 

 

Понимание текста  - умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; владение  основами 

ознакомительного, 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.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

        Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

        Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

-стартовой диагностики;  

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии;  

-защиты итогового индивидуального проекта.  

Таблица критериальных показателей при промежуточной 

и итоговой аттестации выпускников 

Критерии  Показатели  Шкала  

оценивания  

миним.  дост.  выс.  

Компетентность в 

сфере 

самостоятельной 

познавательной 

-Успехи в учебной деятельности (качество, 

учебы, успехи в олимпиадах, викторинах, 

смотрах, конкурсах). Любознательность (1-4 

классы), познавательный интерес (5-9 

  

 

 

 

    



 

 

 

деятельности классы),  

-Самообразование (расширение, углубление 

ЗУН, подготовка к смотрам, олимпиадам, 

конкурсам).  

-Творчество, проектная деятельность (поиск 

нового, анализ и синтез, наблюдательность, 

воображение).  

-Активность(энергичность, иници-

ативность) в применении знаний и умений 

на практике.  

-Ответственность за учебу как важнейшее 

условие развития интеллекта (внимания, 

памяти, воображения, мышления и воли).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность в 

сфере гражданско-

общественной 

деятельности.  

-Соблюдения Правил для учащихся,  устава 

школы и установленных норм поведения в 

учебной и общественно-трудовой 

деятельности.  

-Сознательное и активное выполнение 

обязанностей перед классом, школой, 

родителями, обществом.  

-Точное соблюдение и уважение законов, 

норм.  

-Общественно-гражданская компетентность 

означает то, что ребенок несет добро людям, 

обществу, товарищам по совместной учебе, 

друзьям, участвует в организации 

благоприятной, здоровой, культурной 

обстановки, удобной для учебы, отдыха и 

труда. 

   

Компетентность в 

сфере социально-

трудовой 

деятельности.  

-Соблюдение трудовых обязанностей и 

посильное участие в уборке класса и 

территории школы, своего дома.  

-Ремонт оборудования, мебели и сохранение 

общественной собственности в 

первозданном состоянии.  

-Работа по озеленению класса, кабинета, 

учебного корпуса,  поселка, благоустройство 

территории школы.  

-Качество и результативность летнего труда 

ученика.  

-Потребность в труде (5-9 кл.)  

   

Компетентность в 

бытовой сфере  

-Выполнение обязанностей в организации 

жизни семьи, участие в пополнении 

семейного бюджета.  

-Соблюдение личной гигиены, норм 

санитарной и экологической культуры.  

-Занятия по укреплению своего здоровья.  

   

Компетентность в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности  

-Культура отдыха.  

-разнообразие в сочетании учебы, труда и 

отдыха (экскурсии, посещение кинотеатров, 

концертов, рыбалка, охота, прогулка, чтение 

   



 

 

 

книг, участие в спортивных соревнованиях и 

в художественной самодеятельности, 

просмотр телевизионных передач, 

соблюдение этики этнокультурных традиций 

народа). 

  

      Наряду с оцениванием знаниевой составляющей образованности оценивается круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников.  

     Оценивание уровня сформированности умений и способов деятельности учащихся на 

экзамене ведется по следующим показателям 

 

 
           Направленность школьной учебно-воспитательной работы по формированию 

ключевых компетентностей дополнило итоговую аттестацию оцениванием уровнем 

сформированности ключевых компетентностей.  

        Методика проведения рефлексивная, то есть сочетает внешние оценки родителя, 

учителя, актива учащихся с внутренней самооценкой ученика. Оценка проводится до 

экзамена и выставляется по пяти компонентам критериями сформированности каждого 

вида компонентов служат определенные наборы показателей. По каждому из них 

предусмотрены оценки: минимальный, достаточный, высокий.  

       Использование компетентностной модели в образовании предполагает не только 

принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управлении им, но и в 

способах оценивания образовательных результатов учащихся по сравнению с учебным 

процессом, основанном на концепции «усвоения знаний». При оценке уровня 

сформированности  Компетенции  должны  быть  интегрированы  и 

соотнесены  когнитивное  и некогнитивное измерения, которые, в свою очередь, следует 

соотнести с широко понятыми желаемыми результатами.  

     Компетенция интегрирует в себе три аспекта: когнитивный, операциональный и 

аксиологический. Исходя из названных оснований, была дана характеристика уровней 

сформированности компетенции познавательной деятельности учащихся основной 

школы. Основным критерием для определения уровня являлась способность учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы 

своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности  

Сформированность учебных умений и способов    

деятельности   

Шкала оценивания   

миним.   дост.   выс.   

Умение проводить   поиск нужной информации по заданной теме  

в источниках различного типа   

      

Умение развернуто обосновать суждение, давать определения,  

приводить доказательства   

      

Объяснение изученных положений на самостоятельно  

подобранных конкретных примерах   

      

Владение   основными коммуникативными умениями         

Следование этическим нормам ведения диалога         



 

 

 

      Показатели сформированности компетенции познавательной деятельности 

обучающихся  

Уровни Критерии   Низкий (I)  Средний (II)  Высокий (III)  

  

Когнитивная 

составляющая  

Ответ показывает 

минимальное знание 

содержания, вопроса и 

проблемы;  

-знания неполные или  

фрагментарные;  

 -могут встречаться  

ложные  

 -истолкования, часть 

информации 

неправильна.  

  

Имеются 

терминологические и 

орфографические 

ошибки, искажающие 

смысл содержания 

ответа.  

Ответ показывает 

понимание проблемы, 

способность 

ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его смысл в 

целом; способность 

выявить, 

систематизировать 

информацию, сделать 

вывод и обобщение.  

  

Ключевые понятия 

определяются четко, 

но не всегда полно, 

имеются небольшие 

неточности в передаче 

информации.  

Ученик способен 

освоить и 

преобразовать 

информацию, 

извлеченную из 

источников 

различных типов и 

уровней сложности; 

ответ содержит 

глубокие, 

интегрированные 

знания и 

демонстрирует их 

уверенное 

применение.  

  

Имеется 

сопоставление 

оценок, мнений, 

характерных черт, 

обоснование 

собственной 

позиции.  

 Операциональная 

составляющая  

 Задание выполнено не 

полностью, имеются 

недостатки в передаче 

искомой информации, 

ее систематизации по 

заданным основаниям 

и обработке.  

 Ученик способен 

выполнить задание по 

заданному образцу и в 

соответствии с 

предложенной 

инструкцией. Может 

представить результат 

своей деятельности в 

формах, адекватных 

заданным.  

 Ученик умеет 

самостоятельно 

ставить цель и 

планировать свою 

деятельность по 

выполнению задания. 

Может представить 

результат своей 

деятельности в 

формах, пригодных 

для публичного 

ознакомления.  

 Аксиологическая  

  

составляющая  

 Нет заинтересован-

ности в результате 

(ответ полностью 

неправильный, не к 

месту, или нет ответа), 

требуется помощь; не 

проявляет внимания к 

учебному процессу.  

 Ученик 

демонстрирует  

 заинтересованность в 

результате, способен 

определить причины 

возникших трудностей 

и пути их устранения.  

 Уверенное 

применение знаний, 

оригинальность 

решений, осознание 

сферы своих 

интересов, 

творческий подход, 

критичность 

мышления.  

  

Показатели сформированности ИКТ-компетенции обучающихся  

 



 

 

 

  Показатели  

  

Низкий  Средний  Высокий  

  

  

Знания  

1. Знание основных способов и методов 

познавательной деятельности с 

применением ИКТ  

   +  +  

2. Знание приёмов, способов и методов 

творческой познавательной деятельности с 

применением ИКТ  

    +  

Умения  3. Умение применять ИКТ в познавательной  

деятельности  

  +  +  

2. Умение обрабатывать, систематизировать 

и передавать информацию с использованием 

ИКТ  

  +  +  

3.Умение презентовать результаты 

познавательной  деятельности с 

использованием ИКТ  

    +  

4. Умение решать задачи творческого и 

поискового характера с использованием 

ИКТ  

    +  

Мотивация 1. Ситуативный интерес к процессу 

познания  

  +  +  

2. Устойчивый  интерес к познавательной 

деятельности, ориентация на общественное 

признание.  

  +  +  

3. Потребность в саморазвитии в сфере 

познавательной деятельности.  

    +  

4. Ориентация на самореализацию и 

творчество в познавательной деятельности.  

    +  

Деятель- 

ность 

1.Пассивность в познавательной 

деятельности  

+      

2.Ситуативная активность в познавательной 

деятельности  

  +  +  

3.Активность в познавательной 

деятельности, связанная  с интересами 

личностного роста  

    +  

4.Творческая активность, направленная на 

самореализацию и передачу своего опыта 

другим 

    +  

 

  

 

 

Критерии и показатели сформированности 

информационной компетентности обучающихся 



 

 

 

 
  презентация  привлечением ранее 

полученных знаний и 

их презентации  

Конкурентоспособность 

личности  

Стремление к 

самообразованию, 

совершенствованию и 

самореализации  

Проявление 

практических навыков 

самообразования, 

совершенствования и 

самореализации; 

готовность 

адаптироваться в 

меняющейся 

информационной  

среде  

Высокий уровень 

проявления навыков 

самообразования, 

совершенствования и 

самореализации; 

готовность к 

непрерывному 

самообразованию  

  

Оценка надпредметных понятий обучающихся 

          Предоставляется возможным выделение некоторых параметров уровня 

сформированности надпредметных понятий, характеризующих субъектный опыт, которые 

можно реально оценить и заложить в основу управления развитием в образовательном 

учреждении.  



 

 

 

        Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данному вопросу, мы 

выявили комплекс качеств, которые отражают современные научные представления и 

достижения в области формирования надпредметных понятий у учащихся.   

       В качестве исходных выделены следующие показатели сформированности 

надпредметных понятий:  

-уровень сформированности нравственной культуры;   

-уровень развития гражданского самосознания и гражданской ответственности;  

- уровень развития патриотических чувств;  

-уровень сформированности толерантности.  

        Среди выделенных показателей актуальным для современного образования и 

общества в целом становится оценка таких надпредметных понятий, которые 

ответственны за формирование гражданских качеств личности школьника; воспитание 

уважения к истории, патриотическим традициям и обычаям Родины; осмысление 

жизненных ценностей и осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и 

достоинства, свободы и независимости. Приоритетным становится формирование, а 

следовательно, и оценка таких качеств личности у учащегося, как патриотизм, 

гражданственность, толерантность, совестливость и т.д.  

        Согласно указанным показателям использованы методики, выявляющие уровень 

сформированности надпредметных понятий по указанным показателям.  

         Используемые методики  

-Методика для изучения социализированности личности учащегося( позволяет оценить 

уровень сформированности толерантности, нравственной культуры учащихся) М. И. 

Рожков.  

-Анкета «Оценка уровня сформированности гражданского самосознания у учащегося»  
Методика «Самоанализ (анализ) личности»(разработана Мотковым О.Н.).  

-Шкала совестливости»(разработана В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским на основании 

зарубежных методик (ММРI и 16-факторный опросник Р. Кеттелла).  

-Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?»   

-«Оценка уровня конфликтности личности» Гришиной Н.В.  

-Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (позволяет оценить 

уровень сформированности у учащегося компетентности деятельности,подготовлена Л. В. 

Байбородовой) и другие официально используемые методики.  

  

Оценка социального опыта учащихся 

        Под социальным объективированным опытом в современном образовании 

понимается опыт совместной жизнедеятельности людей, зафиксированный в знаниях, 

принципах и нормах поведения, моральных предписаниях, традициях, обычаях, ритуалах, 

представлениях о должном. Социальный опыт отражен во всей совокупности знаний, 

накопленных человечеством. Он «опредмечен» в материальной и духовной культуре, как 

в вещно-предметных формах, так и в формах социальных отношений и общения, в формах 

и способах деятельности; зафиксирован посредством языка в общественном сознании, в 

формах и способах мышления, в общих и специфических знаковых системах, имеющих 

общественное значение в специальной деятельности людей. Одно и то же содержание 

может передаваться различными носителями, но обязательно формируется 

соответствующая информационная система (знаний, умений) и состоится передача, а 

затем и усвоение социального опыта: речь идет о присвоении человеком социальных  

способов и форм деятельности, форм отношений и общения, определенного содержания 

общественной информации, установок, норм, общественных ценностей.  

         Жизнедеятельность человека развертывается в трех основных видах человеческой 

активности – деятельности, общении и поведении, в которых и происходит усвоение 

социального опыта. Для его передачи создаются специальные информационные системы.      

           Научно описаны следующие:  



 

 

 

«Предметная» — в результатах труда, в орудиях труда фиксируются и передаются умения 

действий с вещами и материальными объектами. Вещи, окружающие человека, выступают 

в роли посредника в трансляции опыта от предшествующих поколений к нынешнему.   

«Традиционная» — «целостные отрезки» или узлы поведения фиксируются и передаются 

посредством традиций и обычаев через определенный комплекс действий. Таким путем 

передаются формы отношений, способы общения и системы действия.  

«Рациональная» — социально-значимая информация фиксируется посредством 

вербальной знаковой системы и хранится в общественном сознании. Через особые виды 

общественной и личной деятельности происходит усвоение индивидом общественных 

норм и правил, которыми он должен руководствоваться в своем социально-значимом 

поведении.  

        Под социальным опытом учитывается опыт участия школьника в различных видах 

деятельности и межличностного взаимодействия при исполнении комплекса социальных 

ролей, наложивший отпечаток на понимание жизни и отношение к ее различным 

проявлениям, определивший содержание установок и знаний учащегося, уровень развития 

его умений и навыков. Социальный опыт всегда является результатом активного 

взаимодействия школьника с окружающим миром. Для учащегося овладеть социальным 

опытом — значит не просто усвоить сумму сведений, образцов, а научиться тем способам 

деятельности и общения, результатом которых он (опыт) и является. Таким образом, 

каждому школьнику предстоит не просто усвоить общественный социальный опыт, а 

необходимо присвоить его.  

          Социальный опыт человека как некая целостность и интегральное образование 

имеет свою структуру. В.В. Краевским и И.Я. Лернером выделяются следующие 

составляющие социального опыта:  

-знание– представляет собой всю накопленную информацию о мире и способах 

выполнения различных видов деятельности;  

-опыт осуществления известных способов деятельности – включает готовность выполнять 

установленные нормы, правила деятельности в их проявлении, а также систему общих 

интеллектуальных и практических навыков и умений;  

-опыт творческой деятельности – предполагает сформированное творческое отношение к 

деятельности и готовность личности к организации собственных творческих инициатив;  

-опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или средствам деятельности 

человека – содержит совокупность социальных потребностей, обуславливающих 

эмоциональное восприятие личностно определенных объектов, входящих в систему 

ценностей.  

    Для оценки опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного 

отношения к объектам или средствам деятельности человека предложены методики:  

-Методика диагностики направленности личности Б. Басса (Опросник Смекала-Кучера)  

-Оценка уровня творческого потенциала личности» (по А.С. Шарову) и другие 

официальные методики.  

 

 

 

Вносимые изменения ООП ООО 

3. Организационный раздел. 

3.1. В учебный план основного общего образования 
Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС     (пятидневная учебная неделя) , (5462 часа) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентное соотношение базовой части  к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности: 

 

 

Классы Обязательная 

часть (в 

часах) 

Формируемая 

часть  (в 

часах) 

Внеурочная 

деятельность 

(в часах) 

Всего % 

обязательной 

части 

% 

(формируемой 

+ внеурочной) 

5 27 2 10 39 70 30 

6 27 3 10 40 70 30 

7 29 3 10 42 70 30 

8 30 3 10 43 70 30 

9 31 2 10 43 70 30 

ВСЕГО 144 13 50 207 70 30 

 

 

 

 

3.2. план внеурочной деятельности  (объем внеурочной деятельности  на уровень основного 

общего образования)   



 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа классы 

  5  6 7 8 9 

Общеинтеллектуаль

ное  

«Практические задачи по химии»    

 

 1 2 

« Физика в задачах»   1 1 1 

 «Занимательная математика» 2 

 

2 

 

1 

 

1  

«Занимательная география» 1 1 1 1 1 

 «Наглядная геометрия»  1  2 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Мой край родной Башкортостан»  2 1 1 1 1 

Общекультурное  «Культура речи» 2 2 1  1 1 

Социальное «Безопасность в сети Интернет» 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

«Семьеведение» 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Уроки здоровья»   1 1 1 1 1 

Количество  часов   в  неделю 

 
10 10 10 10 10 

  Количество  часов   год 

 

350 

 

350 

 

350 

 

350 

 

340 

ИТОГО 1740 час. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Практические задачи по химии» с  

указанием форм организации и видов деятельности 

Введение (2 часа)Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные 

физические и химические величины. 

Формы организации видов деятельности: беседа, работа в группах, составление 

уравнений, решение задач 

Тема 1. Математические расчёты в химии (7 часов) 

Водородная единица атомной массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по 

значениям массовых долей образующих его элементов. 

Объёмная доля компонента газовой смеси. 

Понятие об объёмной доле  компонента газовой смеси и расчёты с использованием этого 

понятия. 

Массовая доля растворённого вещества.Растворы, растворитель и растворённое вещество. 

Понятие о концентрации растворённого вещества. Массовая доля растворённого вещества 

и расчёты с использованием этого понятия. 

Массовая  доля примесей. 



 

 

 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчёт массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определённую долю примесей и другие модификационные расчёты с 

использованием этих понятий. 

Формы организации видов деятельности: беседа, работа в группах, составление 

уравнений, решение задач 

Тема 2. Количественные характеристики вещества (6 часов) 

Основные количественные характеристики вещества. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём 

газообразного вещества. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объёмы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «постоянная Авогадро». 

Формы организации видов деятельности: беседа, работа в группах, составление 

уравнений. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. 

Вычисление количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа 

частиц по известной массе вещества. 

5. Определение относительной плотности газа. 

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса( 15 часов) 

Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных веществ и продуктов реакции. 

Формы организации видов деятельности: беседа, работа в группах, составление 

уравнений, решение задач 

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества по известной массе, объёму или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы, объёма продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано 

в избытке. 3. Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определённую долю примесей. 4. 

Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворённого вещества. 5. Определение массовой или 

объёмной доли выхода продукта от теоретически возможного. 6.  Решение цепочек 

превращения. 7.Расчёты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (5 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

Формы организации видов деятельности: беседа, работа в группах, составление 

уравнений. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» с указанием форм 

организации и видов деятельности 



 

 

 

Физическая задача. Классификация задач. (2 часа)Что такое физическая задача. Состав 

физической задачи. Классификация физических задач по содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. Формы организации занятий – это лекции, беседы, 

дискуссии, индивидуальные консультации.Виды деятельности учащихся: работа с 

источниками  информации, с современными средствами коммуникации; критическое 

осмысление  полученной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

Кинематика. (4часа)Координатный метод решения задач по кинематике. Описание 

равномерного прямолинейного движения и равноускоренного прямолинейного движения 

координатным методом. Относительность механического движения. Движение по 

окружности. Формы организации занятий – это лекции, индивидуальные консультации, 

теоретические практикумы по решению задач,  практическая и исследовательская 

работа.Виды деятельности учащихся: решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные ситуации;  умение вести аргументированную защиту своей 

позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах. 

Динамика. (8 часов)Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, закон для 

силы тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение 

материальной точки под действием нескольких сил. Формы организации занятий – это 

лекции, дискуссии, индивидуальные консультации, теоретические практикумы по 

решению задач. Виды деятельности учащихся:  работа с источниками  информации, с 

современными средствами коммуникации;  критическое осмысление  полученной 

информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные ситуации;   умение вести аргументированную 

защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, 

диспутах.   

 

Равновесие тел (3 часа)Задачи о сложении сил, действующих по одной прямой. Решение 

задач о сложении сил, действующих под углом. Элементы статики. Рычаг. Условие 

равновесия рычага. Блоки. Золотое правило механики. Формы организации занятий – 

это лекции, беседы, индивидуальные консультации, теоретические практикумы по 

решению задач.Виды деятельности учащихся: работа с источниками  информации, с 

современными средствами коммуникации; критическое осмысление  полученной 

информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные ситуации; 

Законы сохранения. (8 часов) 

Задачи на закон сохранения импульса. Задачи на определение работы и мощности. Задачи 

на закон сохранения и превращения механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. Формы организации занятий – это лекции, беседы, экскурсии, практическая 

и исследовательская работа.Виды деятельности учащихся: работа с источниками 

 информации, с современными средствами коммуникации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные ситуации;  умение вести аргументированную 

защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах о современных социальных проблемах. 

 

Основы термодинамики. (4 часа)  Вычисления количества теплоты при изменении 

температуры тела, сгорании топлива, изменении агрегатных состояний вещества. 



 

 

 

Применение изученных тепловых процессов на практике: в тепловых двигателях, 

технических устройствах и приборах Формы организации занятий – это беседы, 

дискуссии, теоретические практикумы по решению задач, экскурсии, практическая 

работа.Виды деятельности учащихся: работа с источниками  информации, с 

современными средствами коммуникации; критическое осмысление  полученной 

информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные ситуации; 

 

Электрические явления. (4 часа) 
Способы соединения проводников, рассматривая последовательное, параллельное, а также 

смешанное соединение проводников. Закон Ома, закон Джоуля – Ленца. Работа и 

мощности тока, количества теплоты, выделяемой в проводнике. Расчет стоимости 

электроэнергии.Формы организации занятий – это лекции, беседы, дискуссии, 

индивидуальные консультации, теоретические практикумы по решению задач, экскурсии, 

практическая и исследовательская работа.Виды деятельности учащихся: работа с 

источниками  информации, с современными средствами коммуникации; критическое 

осмысление  полученной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные ситуации. 

 

Оптика. (1час) 
Оптическая сила линзы. Законы отражения и преломления света. Построение изображения 

предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. Качественные и расчетные задачи на законы 

отражения света, на применение формулы линзы.Формы организации занятий – это 

лекции, беседы, индивидуальные консультации, теоретические практикумы по решению 

задач, экскурсии, практическая и исследовательская работа.Виды деятельности 

учащихся:  работа с источниками  информации, с современными средствами 

коммуникации;  критическое осмысление  полученной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные ситуации. 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Занимательная математика» 5 класс. 

1. «Натуральные числа» (5ч) 

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. Системы счисления. История 

нуля. Календарь. История математических знаков. 

Форма организации и видов деятельности: Создание календаря 

2. «Задачи на движение» (6ч) 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими 

приемами (по действиям).  

-Форма организации и видов деятельности: Решение задач методом составления 

уравнения. 

 Решения текстовой задачи с помощью графика. 

- Форма организации и видов деятельности: Чертеж к текстовой задаче и его значение 

для построения математической модели.  

Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 

равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг 

другу. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 

-Форма организации и видов деятельности:  Решение текстовых задач с 

использованием элементов геометрии.  



 

 

 

3. «Знакомство с геометрией» (8ч) 

Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения 

геометрии. Геометрические термины в жизни.  Великие математики древности.  

-Форма организации и видов деятельности: Защита докладов 

Построение углов  различных видов. Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла.  

-Форма организации и видов деятельности: Изготовление макетов 

Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Треугольник. Египетский треугольник. 

Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, шара.  

-Форма организации и видов деятельности: Задачи на составление объемных тел.  

4. «Дроби» (5ч) 

История дробей. История десятичных дробей.  Действия с дробями. 

-Форма организации и видов деятельности:  Решение задач. 

5. «Комбинаторика » (3ч) 

Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их 

количества. 

-Форма организации и видов деятельности:  Решение простейших комбинаторных 

задач методом перебора. 

6. «Проценты в нашей жизни» (6ч) 

Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. История родного края в задачах на 

проценты 

Форма организации и видов деятельности: Защита проекта 

 

Содержание курса «Наглядная геометрия» 8 класс  внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности 

1.Симметрия (9часов)Введение. Исторические сведения. Связь геометрии и 

действительности. Зеркальное отражение. Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. Симметрия в природе и архитектуре. Симметрия помогает решать 

задачи. Зашифрованная переписка.  

Форма организации и видов деятельности: Практическая работа: «Изготовление 

решётки».  

Практическая работа : «Изготовление снежинок». 

Мини проект «Бордюры и орнаменты» 

2. Многогранники (9 часов) 

Пространство и размерность. Прямоугольный параллелепипед. Куб и его свойства. 

Проекции фигур. Фигурки из кубиков и их частей. Призмы и пирамиды. Формула 

Эйлера. Круглые тела.  

Форма организации и видов деятельности: Практическая работа: «Образование 

круглых тел». Правильные многогранники. 

 Практическая работа: «Оригами. Изготовление модульного оригами».  

3. Меры длины площади и объёма (12 часов) 

Измерение длины. Старинные меры длины. Измерение площади.  

Форма организации и видов деятельности: Практическая работа: «Нахождение 

площади комбинированных фигур». 

 Вычисление площади по моделям. Измерение объёмов. 

Форма организации и видов деятельности:  Практическая работа: «Нахождение 

объемов из комбинации прямоугольников». 

 Вычисление объёмов по моделям. Кубики Сома.  

Форма организации и видов деятельности: Интеллектуальная игра «Геометрические 

головоломки».  



 

 

 

Мини исследование «Золотое сечение вокруг нас». 

4.Работа над проектом «Геометрия вокруг нас» и его защита (4 часа) 
Организация образовательного процесса 

Формы организации занятий факультативного курса – это лекции, беседы, дискуссии, 

индивидуальные консультации, теоретические практикумы по решению задач, 

экскурсии, практическая и исследовательская работа. 

Виды деятельности учащихся: 

работа с источниками  информации, с современными средствами коммуникации; 

критическое осмысление  полученной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные ситуации; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 умение вести аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности «Мой край родной»  с указанием форм 

организации видов деятельности в 5 классе 

 

Тема  К

ол-во 

час. 

Виды и формы организации деятельности  

 

Мой Башкортостан на 

карте Родины 

 

 

 

4  Просмотр видеофрагментов, 

Обсуждение, беседы 

Подготовка презентации по теме «Мой 

Башкортостан» 

Он-лайн экскурсии по памятным местам 

Я и моя семья 4 Беседы,  

подготовка презентации по теме «История 

моей семьи» 

подготовка родословной (шэжэрэ) своей 

семьи 

Моя улица. Топонимы. 

 

 

2 Беседы  

Изучение истории улиц, экскурсия по 

поселку 

Наша школа. Роль школы в 

развитии Республики. 

 

 

2 Беседа.  

Изучение истории школы. 

Подготовка презентации «Известные 

выпускники школы» 

Природа нашего края 3 Просмотр видеофрагментов. Обсуждение  

Климат Башкортостана. На 

стыке двух частей света 

1 Просмотр видеофрагмента, обсуждение 

Реки и озера. 

 

 

1 Просмотр видеофрагмента, обсуждение 

Подготовка презентации «Реки и озера 

Башкортостана» 

Растительный мир. 

Лиственные и хвойные 

деревья. 

9 Просмотр видеофрагментов, обсуждение 

Подготовка презентации «Растительный мир 

Башкортостана» 

Животный мир 

Башкортостана. 

 

4 Просмотр видеофрагментов, обсуждение 

Подготовка презентации «Животный мир 

Башкортостана» 



 

 

 

Птицы родного края. 

 

 

1 Просмотр видеофрагментов, обсуждение 

Подготовка презентации «Птицы 

Башкортостана» 

Народные промыслы. 

 

 

1 Просмотр видеофрагментов, обсуждение 

Подготовка презентации «Народные 

промыслы Башкортостана» 

Известные люди нашего 

города (района) 

1 Беседа.  

Изучение истории  поселка. 

Подготовка презентации «Известные люди 

поселка» 

Что мы узнали  за год? 1 Конференция «Мой край Башкортостан» 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура речи»  с указанием форм 

организации видов деятельности 

Тема 1. «Культура речи» (5ч).  
Вводное занятие. Документальные памятники истории  Цели и задачи работы 

объединения «Растим патриотов». Формы и методы деятельности. Планы на год. 

Инструктаж по технике безопасности.  

-Форма организации и видов деятельности: Тестирование и анкетирование. 

Исторические документы, виды исторических документов. Особенности работы с 

историческими документами. Виды краеведческого поиска. Библиотечный поиск.  

-Форма организации и видов деятельности: Лекционные занятие.  

Подготовка сообщений, практические задания  по культуре речи Индивидуальная и 

групповая работа: правила поведения во время беседы. Сбор материала и анализ. 

Тема 2. «Вначале было слово…»  (13ч.) 

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-

горбунок» - литературный памятник живому русскому языку XIX  века. Историзмы, 

архаизмы, неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные 

различия и их типы. 

 Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые 

изречения. Афоризмы. Крылатые слова.  

-Форма организации и видов деятельности: Сочинение сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов.  

Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. Личное имя. 

Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

-Форма организации и видов деятельности: Создание спектакля 

Прозвища как объект научного изучения.  Просмотр сказки. Индивидуальная и 

групповая поисковая работа. Сбор материала и анализ.  

Тема 3. «Слово – понятие, слово – творчество». 

 К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. Лексическое значение слова. Способы определения 

лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О 

словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как 

основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство 

русского языка (синонимы,  антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микро 

тема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на 

расстоянии?. 



 

 

 

-Форма организации и видов деятельности:  Индивидуальная и групповая работа: 

правила поведения во время беседы Составление «биографии» слова. Работа со 

словарями.  

Работа со текстами Составление памятки «Как написать письмо». 

Тема 4. Качества хорошей речи  
       Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. Основные речевые правила  общения 

посредством телефона. Основные правила письменного общения в виртуальных 

дискуссиях на чатах Интернета. Невербальные средства общения. Значение мимики и 

жестикуляции при общении.  

    -Форма организации и видов деятельности: Защита проектов «В умелых руках слово 

творит чудеса». Итоговое занятие.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Безопасность в сети интернет» с 

указанием форм и видов деятельности. 

Тема № 1. (5 часов) - Общие сведения о безопасности ПК и Интернета 

Основные вопросы: Как устроены компьютер и интернет. Как работают мобильные 

устройства. Угрозы для мобильных устройств. Защита персональных данных, почему она 

нужна. Категории персональных данных. Биометрические персональные данные. 

Безопасный профиль в социальных сетях. Составление сети контактов. Защита 

киберпространства как комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности. Аспекты кибербезопасности Компьютерная и 

информационная безопасность, обнаружение проблем сети, восстановление параметров 

систем, средства защиты от несанкционированного доступа к данным, криптографическая 

защита информации. Основные угрозы безопасности информации: утечки, потеря 

целостности, нарушение работоспособности системы, незаконное тиражирование 

(воспроизведение). Безопасный серфинг. Безопасные ресурсы для поиска. 

Тема № 2. (4 часа) - Техника безопасности и экология 

Основные вопросы: Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности 

при работе с компьютером. Компьютер и мобильные устройства в чрезвычайных 

ситуациях. Компьютер и зрение. Воздействие радиоволн на здоровье и окружающую 

среду (Wi-Fi, Bluetooth, GSM). Комплекс упражнений при работе за компьютером. 

Гигиена при работе с ПК 

Тема № 3. (4 часа) - Проблемы Интернет-зависимости 

Основные вопросы: ЗОЖ и компьютер. Деструктивная информация в Интернете - как ее 

избежать. Психологическое воздействие информации на человека. Управление личностью 

через сеть. Интернет и компьютерная зависимость (аддикция). Критерии зависимости с 

точки зрения психологов (приоритетность, изменения настроения, толерантность, 

симптом разрыва, конфликт, рецидив). Как развивается зависимость. Типы интернет - 

зависимости (пристрастие к работе с компьютером, к навигации и поиску информации, 

игромания и электронные покупки, зависимость от сетевого общения, сексуальные 

зависимости). 

Тема № 4. (6 часов) - Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и 

антивирусы. 

Основные вопросы: Вирусы человека и компьютера, цели компьютерных вирусов. Типы 

вирусов. Отличия вирусов и закладок. Как распространяются вирусы. Что такое 

антивирусная защита. Как лечить компьютер. Антивирусные программы для ПК: сканеры, 

ревизоры и др. Выявление неизвестных вирусов. Защита мобильных устройств. 

Безопасность при скачивании файлов. Защита программ и данных от 

несанкционированного копирования. Организационные, юридические, программные и 

программно-аппаратные меры защиты. Защита программ и данных с помощью паролей, 

программных и электронных ключей, серийных номеров, переноса в онлайн и т.п. Методы 



 

 

 

защиты фото и видеоматериалов от копирования в сети. Проверка подлинности 

(аутентификация) в Интернете. Меры личной безопасности при сетевом общении. 

Настройки приватности в социальных сетях. Предотвращение несанкционированного 

доступа к ПК. Пароли, биометрические методы защиты и аутентификация с помощью 

внешних носителей. 

Тема № 5. (5 часов) - Мошеннические действия в Интернете. Киберпреступления. 

Основные вопросы: Виды интернет - мошенничества (письма, реклама, охота за личными 

данными и т.п.). Фишинг (фарминг). Мошеннические действия в сети. Предложения о 

разблокировании программ (блокировщики windows). Ложные антивирусы. Сбор 

«пожертвований» на благотворительность. «Легкий заработок» в Интернете. Пирамиды. 

Мошенничество при распространении «бесплатного» ПО. Продажа «обучающих курсов» 

для бизнеса. Опасности мобильной связи. Предложения по установке вредоносных 

приложений. Мошеннические СМС. Прослушивание разговоров. Определение 

местоположения телефона. Азартные игры. Онлайн - казино. Букмекерские конторы. 

Предложения для «инвестирования» денег. Выигрыш в лотерею. Технологии 

манипулирования в Интернете. Техника безопасности при интернет-общении. 

Тема № 6. (5 часов) - Сетевой этикет. Психология и сеть 

4.Основные вопросы: Что такое этикет. Виды этикета (личный, деловой, письменный, 

дискуссионный и пр.). Различия этикета в разных странах. Как появился этикет, что это 

такое. Сетевой этикет. Общие правила сетевого этикета. Этика дискуссий. Взаимное 

уважение при интернет-общении. Этикет и безопасность. Эмоции в сети, их выражение. 

Примеры этических нарушений. Безопасная работа в сети в процессе сетевой 

коммуникации (чаты, форумы, конференции, скайп, социальные сети и пр.). Термины 

сетевого этикета: оверквотинг, флейм, флуд, оффтопик, смайлики и др. Психологическая 

обстановка в Интернете: грифинг, кибербуллинг, кибер-моббинг, троллинг, буллицид. 

Если вы стали жертвой компьютерной агрессии: службы помощи личное общение и 

общение в группе - чем они отличаются (чаты, форумы, службы мгновенных сообщений) 

Тема №7. (5 часов) - Государственная политика в области кибербезопасности. 

Основные вопросы: Собственность в Интернете. Авторское право. Интеллектуальная 

собственность. Платная и бесплатная информация. Защита прав потребителей при 

использовании услуг Интернет. Защита прав потребителей услуг провайдера. Как 

расследуются преступления в сети. Ответственность за интернет - мошенничество. 

Правовые акты в области информационных технологий и защиты киберпространства. 

Доктрина информационной безопасности. 

Повторение и обобщение пройденных тем – 1 час 

 

Формы и виды деятельности реализации внеурочной деятельности 

Формы проведения занятий: 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально - 

групповая (3-5 человек). Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и 

практической форме: 

 теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с компьютерными 

программами, информацией в сети интернет, изучение терминов, беседы, лекции; 

 практические занятия: работа с мобильными устройствами; закупки в интернет магазине; 

квесты; создание буклетов и мультимедийных презентаций. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Безопасность в сети Интернет» могут быть выставки буклетов, выполненных 

обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным вопросам 

информационной безопасности с собственными мультимедийными презентациями на 

ученических мероприятиях; демонстрация созданных видеороликов и др. 

          В ходе реализации программы возможно использование различных методов и 

приёмов организации занятий: 



 

 

 

 по источнику получения информации: практический (опыты, упражнения); 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения обучающихся); словесный 

(объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия, диспут); 

работа с книгой (чтение, изучение, реферирование, цитирование, беглый просмотр, 

конспектирование); 

идеометод (просмотр, обучение, упражнение, контроль); 

 по характеру дидактической цели: 

приобретение знаний; формирование умений и навыков; 

применение знаний; формирование творческой деятельности; закрепление и контроль 

знаний, умений, навыков; 

 по характеру познавательной деятельности: 

поисковые; объяснительно-иллюстративные; репродуктивные; проблемного изложения; 

эвристические (частично-поисковые); исследовательские; 

 по соответствию методов обучения логике общественно-исторического познания: 

организация наблюдения, накопление эмпирического материала; обобщение 

теоретической обработки фактических данных; 

практическая проверка правильности выводов и обобщений, выявление истины, 

соответствия содержания и формы, явления и сущности; 

 по соответствию методов обучения специфике изучаемого материала и форм мышления: 

научного познания реальной действительности;  

освоения искусства;  

практического применения знаний. 

       Все эти методы и приёмы направлены на стимулирование познавательного интереса 

обучающихся и формирование творческих учений и навыков. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Семьеведение» с указанием форм 

организации и видов деятельности (8,9 кл.) 

Тема 1. Введение. Общее представление о семье. Законодательство РФ о семейных 

отношениях-3 ч. 

Теория. Основные понятия о семье и семейных отношениях в нормативных 

документах. 

Конституция Российской Федерации; 

Конституция Республики Башкортостан; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

Семейный кодекс РФ; 

Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"; 

Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию»; 

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"; 

Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей"; 

Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве"; 

Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации; 

Распоряжение Правительства РФ “Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года”.  

форма организации и видов деятельности- сбор информации 

http://www.systema.ru/inc/bdoc.php?Id=100644
http://www.systema.ru/inc/bdoc.php?Id=100644
http://www.systema.ru/inc/bdoc.php?Id=100644
http://www.babyboxrf.ru/app/webroot/files/File/opeka-dok.doc
http://www.babyboxrf.ru/app/webroot/files/File/graghdanstvo.docx


 

 

 

Тема 2. Характеристика брака. Гендерные различия в отношениях к семье и браку у 

молодежи-9 ч 

Теория. Исторические корни брака. Понятие брака. Функции брака. Виды браков. 

Особенности брачного выбора. Брачный возраст. Мотивы вступления в брак. Любовь как 

основной мотив брака.  

Мотивы расторжения брака. Повторный брак и его проблемы. Отличия брака от 

семьи.  

Гендерные различия в отношениях к семье и браку у молодежи. «Пол» и «гендер» в 

социокультурных исследованиях. Пол как биологическая и социальная категория. Пол как 

процесс, статус и структура.Гендерная идентичность как базовая структура социальной 

идентичности.  

Взаимодействие парных понятий «мужское» и «женское», «мужественность» и 

«женственность», «фемининность» и «маскулинность» во взаимоотношениях мужчин и 

женщин в обществе и в супружестве. Представления о мужественности и женственности в 

индивидуальном самосознании молодежи. 

Гендерные отношения и трансформация гендерных ролей. 

Практические занятия. Определяем семейные стереотипы. (Приложение 1) 

Тема 3. Основы, формы, типология и тенденции развития семьи -5 ч 

Теория. Понятие семьи. Социальные и индивидуально-личностные основы семьи.  

Понятие традиционной и современной семьи как основных её форм. Полигамия и 

моногамия как основные модели семьи в истории. Понятия эндогамии и экзогамии, 

матрилокальности и патрилокальности, матрилинейности и патрилинейности. 

Супружеская семья и эгалитаризация отношений между её членами. Социальные и 

асоциальные (альтернативные) модели семьи.  

Типология семейных структур по критериям родительства-супружества-родства, 

власти, социального положения супругов, территориальной локализации, поколенного 

состава, первичности или вторичности брака, детности, возраста брака и жизненного 

цикла семьи. Понятие нуклеарной семьи. Нуклеарная (индивидуальная) и линейная 

(расширенная) семьи. Ориентационная и репродуктивная семьи. Малодетная, 

среднедетная, многодетная и супружеская (бездетная) семьи. 

Практические занятия. (Тестирование) Детско-родительские отношения. Семья – 

роль и значение в формировании личности. (Приложение 2). 

Тема 4. Правовые аспекты семьи в России: ХХI век-6  ч. 

Теория. Правовые основы функционирования семьи. Семейные отношения как 

объект права. Роль семейного права в социальной жизни. Разнообразие способов 

воздействия на семейные отношения. Основные начала семейного права. Семья и родство 

в юридической сфере. Источники семейного права Российской Федерации. Соотношение 

семейного и гражданского законодательства. 

Порядок заключения и расторжения брака. Законный режим имущества супругов. 

Брачный договор. Ответственность супругов по обязательствам. 

Установление происхождения детей. Добровольное признание отцовства в органах 

ЗАГС и установление отцовства в судебном порядке. Права несовершеннолетних детей. 

Родительские права и обязанности. Алиментные обязательства супругов, родителей и 

детей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Лишение, ограничение и восстановление 

родительских прав.  

Усыновление (удочерение) и его отмена. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Практические занятия. Решение задач. 

Тема 5. Роль экономической функции семьи в современном обществе-6 ч. 

Теория. Социальные реформы и благосостояние российских семей. Бюджет как 

показатель уровня жизни семьи. Прожиточный минимум и черта бедности в семье. 

Экономическая функция семьи как основополагающая в системе её социальных функций.  



 

 

 

Экономическая цена (ценность) мужчины, женщины, ребёнка в семье. Теории 

экономической ценности детей. Связь экономической функции семьи с репродуктивной, 

воспитательной, социализационной.  

Семья как домохозяйство. Факторы домохозяйства. Структура домохозяйства.  

Динамика семейного благосостояния и особенности социальной работы с семьями 

с разными уровнем дохода в рыночных условиях. 

Практические занятия. Деловая игра «Семейный бюджет». (Приложение 5) 

 

Тема 6. Культура взаимоотношений в семье- 6 ч 

Теория. Формирование представлений о культуре взаимоотношений мужчины и 

женщины как основе будущего семейного благополучия и навыков созидательного 

общения с противоположным полом. Человек в мире межличностных отношений. 

Конфликты в семье. Предупреждаем и конструктивно разрешаем конфликты. 

Практические занятия.  

Интерактивная беседа. Как правильно выстраивать отношения с людьми.  

Практикум. Я умею ставить цели и достигать их. (Приложение 6) 

Тема 7. Ответственное родительство-3 ч  

Теория. Демографическая ситуация в мире и в России. Репродуктивная функция 

семьи, социальные и индивидуальные факторы её осуществления. Потребность в детях.  

Отношение к детям в современной семье. Рождение первенца. Число детей в семье. 

Ответственное родительство. Семейная социализация. Роль отца в социализации детей. 

Роль матери в социализации детей. Роль сиблингов (братьев/сестер). Бабушки и дедушки. 

Положение единственного ребенка в семье.  

Планирование рождаемости. Поддержка многодетных семей, формирование 

ориентации на среднедетность. Технологии социальной работы с малодетными и 

многодетными семьями. 

Практические занятия. Интерактивная беседа.  Эмоциональная сторона детско-

родительского взаимодействия. Родительские установки и реакции; нарушение 

воспитательного процесса в семье. 

Тема 8. Реализация воспитательной функции в современной семье-9 ч. 

Теория. Воспитательный потенциал семьи как система эмоциональных отношений 

родителей к ребенку. Семья как среда общения и воспитательная среда.  

Типы воспитания в воспитательном потенциале родителей: гипопротекция, 

гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, потворствующая гипопрнотекция.  

Родительская позиция как основа семейного воспитания. Родительские позиции как 

установки родителей на воспитание ребенка. Негативные родительские установки 

(эмоциональное отвержение; повышенная моральная ответственность; противоречивое 

воспитание: воспитание в культе болезни). Адекватная родительская позиция. Гибкость 

родительской позиции, прогностичность родительской позиции.  

Типы семей по признаку негативного воспитательного потенциала. Семьи с 

сексуальной деморализацией; правонарушительские; преступные. 

Методы семейного воспитания как выражение личностной сущности каждого из 

родителей. Методы убеждения, мягкого порицания; совместного решения экономических 

проблем семьи; сдержанности в поощрениях материального порядка и преобладания 

поощрений морального характера (похвала, доброе замечание); включения детей в 

деятельность по ведению семейного хозяйства. 

Методы личного примера; совместного труда; беседы; использования 

художественной литературы, материалов периодической печати, кино, радио.  

Практические занятия. Беседа. Факторы семейного воспитания. Тактики 

семейного воспитания: диктат, опека, «мирное сосуществование» на основе 

невмешательства, сотрудничество. Тест «Стратегии семейного воспитания». (Приложение 

7) 



 

 

 

Тема 9. Система жизненных ценностей человека -8 ч. 

Теория. Жизненные ценности как критерии выбора в любой ситуации. Ценности – это 

то, что для нас важно, ценно (здоровье, благополучие, семья и так далее).  

Семейные ценности. Сила рода. Дети и родители. Дети. Семейные традиции. 

Энергоэкономика семьи.  

Формирование навыков осознанного внимания к себе: своим потребностям, желаниям 

и ценностям.  

Трансформация семейных ценностей: переход от культуры брака к культуре развода.  

Тема 10. Семья в системе жизненных ценностей личности -3 ч 

Теория. Потребность в любви и заботе. Семья – место силы человека, его маленькая 

родина, с которой начинается жизнь и любовь. Семья - ресурс для развития личности. 

Супружество как семейная гармония. Основа семьи - взаимоотношения мужчины и 

женщины. Строительство и развитие отношений в семье. 

Потребность быть нужным. Служить, быть нужным, любить и заботиться. 

Практические занятия. Рефлексивная беседа.  Ценность семьи.  

Вопросы для обсуждения 

Как ты понимаешь фразу: «Семья – место силы человека, его маленькая родина, с которой 

начинается жизнь и любовь»? 

Какие свои потребности человек удовлетворяет в семье? 

Как ты понимаешь слово «ресурс»? 

Что такое «развитие личности»? 

Почему развитие очень важно для человека? 

Какие условия необходимы человеку для полноценного развития? 

Какое место в системе твоих жизненных ценностей занимает семья? 

Как ты считаешь, почему крепкие и здоровые семьи важны для процветания нашей 

страны? 

Тема 11. Брак и семья с позиций мировых религиозных культур-2 ч. 

Теория. Брак и семья с позиций мировых религиозных культур - иудаизма, 

христианства, ислама, буддизма.  

Брак и семья: история и современность. Современные тенденции в религиозных 

воззрениях на семью. 

Исторические типы семьи: социологический анализ с религиозной точки зрения.  

Взаимные обязанности супругов. Отношение к родителям. 

Любовь в буддизме как потребность заботиться о другом, сделать его счастливым. 

Служение родителям в буддизме как способ служения Богу. 

Развод и права женщины при разводе. Статус женщины, мусульманка в семье, в 

традиционном обществе, в современном мире. 

Межконфессиональные браки. 

Практические занятия. Анкетирование. Тесты. 

Тема 12. Итоговое занятие. Моя будущая семья -2 ч 

Практические занятия.  Создание портретов-образов своей будущей семьи, 

проектирование будущего Ценности, экономическая основа, взаимоотношения.  

Презентация практических работ обучающихся «Образ моей будущей семьи». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 5-6 кл. с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Блок «Валеологический » 

Теория: 



 

 

 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют 
и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается 
содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 
История возникновения волейбола (пионербола). 

Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол (пионербол). 

Личная гигиена. 

Режим питания спортсмена. 

Вред курения. 

Общий режим дня и его значение дня юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма. 

Врачебный контроль и самоконтроль за состоянием здоровья спортсмена. Причины травм 

при занятиях по волейболу и их предупреждение. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Психологическая подготовка к игре. 

Блок «Обучающий » 

Тема «Тактическая подготовка » (10 часа). В разделе «Техника и тактика игры» 

представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим приемам 

игры. 

Практика 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для 

второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком 

зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 ( при первой передаче ). Взаимодействие игроков 

зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Тема «Техника игры» 

 СФП- Специальные физические упражнения (для определённого вида спорта) 

Практика: (21 час). 

Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; 

передача мяча, подвешенного на шнуре; 

с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; 

в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в парах; 

отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; 

с собственного подбрасывания; подброшенного партнером – с места и после приземления. 

Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в 

движении приставными шагами). 

Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и через сетку. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Прием мяча снизу в группе. 



 

 

 

Технические действия при подаче. 

Взаимодействие игроков первой линии. 

Взаимодействие игроков второй линии. 

Тактические действия при выполнении второй передачи, после приёма мяча с подачи. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, через 

сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой ( овладение режимом 

разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по 

мячу ). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача на расстоянии 3-6 м от сетки. 

Прием мяча, отраженного сеткой. 

Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения со скакалками. 

Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с 

мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с 

мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки : с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

 

Тема ОРУ – Общеразвивающие  упражнения(на каждом занятии) 

В 1-й и 2-й год обучения, обучение волейболу проводится на подводящей (упрощенной) к 

ней игре пионербол. 

В 3-й и 4-й год обучения, обучение проводится по упрощенным правилам мини-волейбол 

Контрольные испытания общефизическая подготовка. 

Подбросить мяч вверх, повернуться вокруг себя и поймать мяч. 

 Нормативы 5-6 

1 Скоростн       

ые 

Бег 30 м, с 1 

 

2 

 

3 

 

4 

7,5 и 

более 

7,1 

 

6,8 

 

6,6 

7,3-6,2 

 

7,0-6,0 

 

6,7-5,7 

 

6,7-5,7 

5,6 и 

менее 

5,4 

 

5,1 

 

5,0 

7,6 и 

более 

7,3 

 

7,0 

 

6,6 

7,5-6,4 

 

7,2-6,2 

 

6,9-6,0 

 

6,5-5,6 

5,8 и 

менее 5,6 

 

5,3 

 

5,2 

2 координа 

ционные 

Челночный бег 3 

+ 10м, с 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11,2 и 

более 

10,4 

 

10,2 

 

9,9 

10,8- 

10,3 

10,0-9,5 

 

9,9-9,3 

 

9,5-9,0 

9,9 и 

менее 

9,1 

 

8,8 

 

8,6 

11,7 и 

более 

11,2 

 

10,8 

 

10,4 

11,3- 

10,6 

10,7- 

10,1 

10,3-9,7 

 

10,0-9,5 

10,2 и 

менее 9,7 

 

9,3 

 

9,1 

 скоростн  

силовые 

Прыжок в длину 

с места см 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

100 

 

110 

 

120 

 

130 

115-135 

 

125-145 

 

130-150 

 

140-160 

155 и 

более 

165 

 

175 

 

185 

90 и 

менее 

100 

 

110 

 

120 

110-130 

 

125-140 

 

135-150 

 

140-155 

150 и 

более 155 

 

160 

 

170 



 

 

 

4 выносли 

вость 

6 минутный бег, 

м 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

700 и 

менее 

750 

 

800 

 

850 

730-900 

 

800-950 

 

850- 

1000 

900- 

1050 

1100 и 

более 

1150 

 

1200 

 

1250 

500 и 

менее 

550 

 

600 

 

650 

600-800 

 

650-850 

 

700-900 

 

750-950 

900 и 

более 950 

 

1000 

 

1050 

5 гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 и 

менее 1 

 

1 

 

2 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

4-6 

9 и 

более 

7,5 

 

7,5 

 

8,5 

2 и 

менее 2 

 

2 

 

3 

6-9 

 

6-9 

 

6-9 

 

7-10 

11,5 и 

более 12,5 

 

13,0 

 

14,0 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

вися, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине из 

виса лёжа, кол- 

во раз (девушки). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2-3 

 

2-3 

 

3-4 

 

3-4 

4 и 

выше 4 

 

5 

 

5 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

4-8 

 

6-10 

 

7-11 

 

8-13 

12 и выше 

14 

 

16 

 

18 

1-й год  обучения 
Содержание требований (вид испытаний) 

Количественный показатель 

Сидя на полу ноги прямые: подбросить мяч вверх, успеть встать, поймать мяч. 

Подбросить мяч вверх и поймать его одной правой или левой рукой. 

Отбивать мячом об пол правой (левой) рукой, продвигаясь вперед.5-6 раз 

Непрерывно ударять мячом о пол, перенося над ним ногу. 

Ударить мячом о стену, хлопнуть впереди и позади себя, поймать мяч. 

Ударить мячом о стену, присесть и поймать мяч. 

2-й год обучения 

Содержание требований (вид испытаний) 

Количественный показатель 

Мяч зажат ногами между стоп, подпрыгнуть, подбрасывая мяч ногами, поймать мяч 

Повернуться к стене спиной, бросить мяч через голову в стену, повернуться и поймать 

его. 

Бросить мяч одной рукой в стену на расстоянии 3м от стены, подбежать и поймать его. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди (баскетбольный бросок) 

расстояние между детьми 3 - 4м 

Перебрасывание мяча через сетку одной рукой.(расстояние от сетки 4- 5 м)                                       

Учебно-тематический план с указанием форм и видов деятельности .5 класс 

Программный материал       Количество часов 

Теоретическая подготовка       В процессе занятий 

1 Правила техники безопасности 



 

 

 

при проведении занятий. 

2 История рождения и развития 

баскетбола. 

Общая физическая подготовка          На каждом занятии 

1 Развитие силы 

2 Развитие быстроты 

3 Развитие выносливости 

4 Развитие ловкости 

5 Развитие гибкости  

Техническая подготовка                                           24 

1 1. Стойки 

баскетболиста 

1. 2 

2 Перемещения по площадке 2 

3 Ведение мяча 6 

4 Передачи мяча 6 

6 Броски мяча 8 

Тактическая подготовка 10 

1 Групповые действия в нападении 2 

2 Командные действия в 

нападении 

4 

3 Групповые действия в защите 2 

4 Командные действия в защите 2 

Тестирование, контрольные испытания 1 

Итого 35 

 

Содержание программы 

1 .«Теоретическая подготовка» 

Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

2. «Общая физическая подготовка» 

Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости,  ловкости). 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

3. «Техническая подготовка» 



 

 

 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и 

передача мяча. Передача мяча одной рукой от плеча. Ведение мяча с изменением 

направления. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча одной 

рукой с места. Броски мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после 

ведения; броски мяча в корзину в движении после двух шагов. Сочетание пройденных 

элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной бросок. 

Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

5. Тестирование, контрольные упражнения . 

Учебно-тематический план с указанием форм и видов деятельности 6 класс 

Программный материал Количество часов 

Теоретическая подготовка  

1 Правила техники безопасности при 

проведении занятий. 

2 История рождения и развития баскетбола. 

Общая физическая подготовка На каждом занятии 

1 Развитие силы 

2 Развитие быстроты 

3 Развитие выносливости 

4 Развитие ловкости 

5 Развитие гибкости  

Техническая подготовка 24 

1 Стойки баскетболиста 2 

2 Перемещения по площадке 2 

3 Ведение мяча 6 

4 Передачи мяча 6 

6 Броски мяча 8 

Тактическая подготовка 10 

1 Групповые действия в нападении 2 

2 Командные действия в нападении 2 

3 Групповые действия в защите 2 

  35часов. 

 

 



 

 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы   
 МБОУ Школа № 125  находится по адресу: г. Уфа, ул. Пионерская. Школа имеет  2 

здания общей площадью 2 336,5  м
2.
 

Прилегающая к зданию территория огорожена металлическим забором и оснащена 

системой видеонаблюдения. 

    В МБОУ Школа №6 125  созданы все необходимые материально-технические условия, 

способствующие успешной реализации образовательного процесса. 

Все учебные кабинеты оснащены современной школьной мебелью. 

 Техническими средствами обучения: мультимедийными проекторами, компьютерами, 

ноутбуками, теле-видео аппаратурой, оргтехникой. оснащено- 5 кабинетов. 

В школе на сегодняшний день имеются 12  комплектов компьютеров, 10 ноутбуков. 5 

мультимедийных проектора, 6 принтеров и МФУ, 1 копировальны1 аппарат, и 3 

комплекта  интерактивных досок. 

    Кабинеты и все остальные школьные помещения содержатся в соответствии с 

гигиеническими нормами. Все учебные помещения включают: рабочую зону (размещение 

учебных столов для обучающихся), рабочую зону для учителя, зону для индивидуальных 

занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

  Начальная школа – 2 отдельных этажа,  состоящих из 7 -ти учебных кабинетов, общей 

рабочей зоной и отдельных санитарных блоков. В 5 кабинетах установлены ноутбуки, а в 

4-х кабинетах -  мультимедийные проекторы. 

       В школе имеются 1 компьютерный класс с локальной сетью, подключенной к сети 

Интернет.  

  Для физического развития обучающихся в школе два имеется  спортивный зал, который 

 предусматривают выполнение полной программы по физическому воспитанию и 

проведению внеурочных спортивных занятий.   Залы полностью оснащены спортивными 

сооружениями и инвентарем.  

          Столовая  на 362 посадочных места. Имеется  отдельный  стол для приема 

пищи учителей, кладовая для продуктов, моечная для столовой и кухонной 

посуды. Столовая оснащена современным кухонным оборудованием для приготовления 

горячих обедов: холодильные морозильные камеры и шкафы, электропечи, 

параконвектор, электрический мармит, электросковорода, электромясорубка, 

электроплиты, тестомесильные машины, универсальные приводы.  

   Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами, 

художественной литературой, учебниками. Имеется различная литература в помощь 

изучаемым предметам. Справочники, энциклопедии, словари, периодические издания  – 

всё, что помогает учиться и учить – есть в фонде нашей библиотеки. 

    Медицинский кабинет полностью оборудованный в соответствии с СанПиНом, в 

котором своевременно организуются медицинские мероприятия и оказываются 

медицинские услуги для учащихся. 

  

     Инженерно-технические сооружения и технические помещения. 
      Зона  охраны на первом этаже школы при входе в здание, оборудованная системой 

видеонаблюдения по периметру здания и при входах на территорию в школу и системой 

пожарной сигнализации. 

    Все помещения школы соответствуют действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности для образовательных учреждений и 

обеспечивают возможность качественного обучения учащихся.  

      Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

  



 

 

 

 

     Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
     В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ Школа № 125 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

       Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

      Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации.  

       Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет);  

внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация);  

общеобразовательная организация.  

       Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений:  

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью ОУ);  



 

 

 

 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

       При разработке образовательной программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития и социальную адаптацию 

данной категории обучающихся.  

      Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных ОУ , включаемые органами государственной власти РБ в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в РБ, , на территории которого расположено МБОУ Школа № 

125.  

        В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников ОУ на урочную и внеурочную 

деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Школа № 125  осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти РБ, субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом МБОУ Школа № 125, устанавливающим положение об оплате труда 

работников .  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ Школа № 125.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации - выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы  

      Материально-техническая база МБОУ Школа № 125 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы ОУ, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 18, часть 4), условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе:  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011  

г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»;  

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; - 
аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 



 

 

 

 

локальными актами ОУ, разработанными с учетом особенностей реализации 

образовательной программы в образовательной организации.  

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ Школа № 125, реализующей 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  

помещения (кабинеты, мастерские) для занятий; спортивный зал, столовая, помещения 

для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

      Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем.  

      На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.  

Информационно-методические условия реализации  образовательной программы 

основного общего образования  

      В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой, Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 

основе информационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009).  

Информационно-образовательная среда МБОУ Школа № 125 рассматривается как 

подсистема информационно-образовательной среды РБ, входящей, в свою очередь, в 

единую информационно- образовательную среду РФ.  

       Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

       Информационно-образовательная среда МБОУ Школа № 125 включает:  

совокупность технических средств информационных и коммуникационных технологий 

(компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы);  

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и цифровые 

(электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных оптических 

носителях), прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово - хозяйственную деятельность образовательной организации   

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. ИОС МБОУ Школа № 125 

создается для всех участников образовательных отношений (администрации, педагогов, 

обучающихся и их родителей) и обеспечивает:  

информационно-методическую поддержку образовательного процесса, включая его 

планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

мониторинг здоровья обучающихся;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  



 

 

 

 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования;  

дистанционное взаимодействие МБОУ Школа № 125 с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования,   

       Необходимые для функционирования ИОС средства ИКТ отвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку:  

учебной деятельности;  

внеурочной деятельности;  

исследовательской и проектной деятельности;  

измерения, контроля и оценки результатов образования;  

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования.  

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают возможность: - 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;  

-редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 - организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации;  

-поиска и получения информации;  

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 - общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения;  



 

 

 

 

-виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

-выпуска школьных печатных изданий.  

Для осуществления указанных видов деятельности в образовательной организации 

используются технические и программные средства, предусмотренные 

соответствующим документом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования обеспечивает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

-укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования; 



 

 

 

 

- учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения, дополнительной 

литературой.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Образовательная организация имеет интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы и другие учебные 

электронные издания.  

 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети.  

Программные инструменты: клавиатурный тренажёр для русского  языка; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам.   

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры);   

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  

 
 


