


5-6 КЛАССЫ. 
 

Пояснительная записка 

 
 

. В школе реализуются образовательные программы основного и среднего (полного) 
общего образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам и 
программы дополнительного образования. 

Миссией образовательного учреждения является предоставление максимально 
широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий 
уровень образования и воспитания. 

Основным условием успешности развития школы полагается сочетание 
высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной 
мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, 
технологичной, научной системы развития педагогического коллектива. Второе – за счет 
ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного интереса, 
общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса 
обучения. 

Основные педагогические идеи, реализуемые в школе:  
1. Успешность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей) в 
положительных, личностно значимых результатах. Успех как эмоционально разделяемое с 
другими достижение является основной идеей педагогического взаимодействия в 
образовательном учреждении, ориентированном на глубокое качественное разностороннее 
образование.   

2. В условиях крупного образовательного комплекса достижение высоких 
образовательных результатов каждым учеником возможно только в том случае, если 
решена задача оптимального сочетания:   

- основного и дополнительного 
образования; - разнообразных форм 
учебной деятельности;   
- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся; - 
эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной 
деятельности; 

 - а также при использовании на уроке и во внеурочной деятельности новых  

информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов.   
3. Построение эмоционально-привлекательной образовательной среды 

представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и развития школьных 
традиций в условиях преемственности и согласованности всех, реализуемых в 
образовательном комплексе образовательных программ и маршрутов.   

Результатом создания такой среды должен стать привлекательный для всех 
участников образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие понятия, как 
престиж, компетентность, творчество, игра, открытость, развитие.  

4. Целью образовательного взаимодействия является:  
1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию 
каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой 
индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела;   

2) развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в 
различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта;   

3) развитие образовательной среды профильного обучения (в старшей школе), 
обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их 
родителей;  



 

Организационно-педагогические принципы 

 

Образовательный комплекс Школы №1 рассматривается нами как единое 
образовательное учреждение, все компоненты которого проектируются и развиваются в 
соответствие с единой логикой построения образовательного пространства, а все участники 
осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание его деятельности. 
Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной 
образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов: 
 

- принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их 
ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к 
завершающей ступени обучения;   

- принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их 
способностей, интересов и склонностей;   

- принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного 
маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую;   

- принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;  
 

- принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации 
каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, 
досуговой деятельности;   

- принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении 
развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов;   

- принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 
образовательного маршрута;   

- принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и 
педагогу;   
            - принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе;  

- принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на 

уроке;   
- принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на любом 

из этапов учебной деятельности.  
Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, 

существования и развития комплекса позволит максимально эффективно воплотить в 
реальное образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной 
мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный 
учитель – успешная школа». 

 

Педагогические технологии, реализуемые в Школе  

 
Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде всего на 

повышение качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, 
формирование и преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в 
которой каждый ученик существует как активный субъект образовательного процесса. 
Основными 
идеями реализуемых технологий являются идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, 
Творчества, Самореализации. В настоящее время в рамках каждой из реализуемых в школе 
образовательных программа разрабатываются и реализуются:  

- технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения 

учащихся;   
- технология «Годового круга традиций и праздников», реализуемая педагогами 

Воспитательной службы в форме дел и событий коллективного творческого характера;   
- технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности учащихся, 



направленная на развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты учебно-
исследовательской работы;  

технологии развивающего и проблемного обучения в начальной школе;   
- информационно-коммуникативные технологии на всех ступенях обучения и по 

всем предметам;   
- технология учебного проектирования.  

Таким образом, используемые в рамках базовой ОП технологии позволяют 

эффективно достигать поставленные данной образовательной программой цели. 

Разнообразие интересных методик и проектов повышает образовательную мотивацию 

учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным. 
 

Направления развития по ступеням образования 

 
В проектировании и реализации стратегических направлений развития по 

ступеням образования мы полагаем целесообразным идти в первую очередь «от ученика», 

т.е. декларировать и осуществлять на практике идеи, воплощающие отношение школьников 
к собственному участию в образовательной практике. Целью деятельности любой 
образовательной системы является создание условий, обеспечивающих достижение 
учеником определенного уровня образованности. Последнее понимается нами не только 
как овладение суммой соответствующих знаний и умений, но и устойчивые личностные 
характеристики учеников, необходимые им в процессе получения образования и 
сохраняемые ими после выпуска. 

 

4.2 Планируемые результаты освоения учащимися ООП 

 
 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы относятся:   

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

 
• метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

 
• предметные результаты – 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 приёмами.  

 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании:   
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

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



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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.  

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 
планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, включая 
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе 
во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 
В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий основными 
планируемыми результатами являются:  
• формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
 

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

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 
основными планируемыми результатами являются:   

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;   

• развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;  

• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания 

  
 
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся   
– усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией 

и пополнят их, 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 свёртывание выделенных фактов, мыслей;  
 

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий   
– концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; усовершенствуют навык 

поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин; 
– научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 



использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 
запроса и анализировать результаты поиска; 
– приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 
и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 
организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете;  

 -приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства;   

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

– смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей 
и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;   

– получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом.  
В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые 
используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.   

В рабочих программах для 5-х и 6-х классов выделены следующие промежуточные 
результаты освоения программы.  

 

Русский язык:  

 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества:  
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;   
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;   
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;   
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.   
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
  
Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  
 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.   

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 



чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).   
Познавательные УУД:   
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух;   

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);   
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);   
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);   
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   
– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  
Коммуникативные УУД: 

 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения   
в совместной деятельности;   
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы;   

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

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 
различными видами монолога и диалога;   

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;   

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.   
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 
  
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 



звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом 
при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;  

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 
речи; пользоваться орфоэпическим словарем;   

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 
толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 
синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;   

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 
помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 
приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 
словообразовательный разбор;   

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 
предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 
производить морфологический разбор изученных частей речи;  

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 
зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в 
качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 
интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 
по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 
наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; 
определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 
материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 
производить синтаксический разбор предложения; – по орфографии: находить изученные 
орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными 
орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 
ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;   

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 
тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 
изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;  
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 
изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-
научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-
описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 
письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 
(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 
развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.  

  

Литература: 
 

 
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества:  
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;   
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении.   



– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;   

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  
 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 
и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;   

– потребность в самовыражении через слово;  

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.   
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных дей-ствий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;   
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность;   
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;   
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);   
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);   
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  
– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– строить рассуждения.  
 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения   
в совместной деятельности;  
 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы;   

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

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнёром;   
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;   
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;   
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 
различными видами монолога и диалога;   

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;   

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.   
Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений:  
На необходимом (базовом) уровне: 

 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 
в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);   

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений 
о русском национальном характере;  

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса;   

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;   

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 
«устного высказывания»;   

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 
характерные для народных сказок;  

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной;   

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания;   

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней,  

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;   
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;   
На повышенном уровне:  

 



– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского   
и своего народов);   

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

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера;   

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;   

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);   

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;   

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 
смысловую функцию;  

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их;   

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;   

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или 
под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;   

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект).  

 

Английский язык: 

  
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  
 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
позна-нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;   

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
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 нём 
взаимопонимания;  
 



• 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 учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   
• 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;   
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;   
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 
на дорогах;   
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей 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;   
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;   
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;   
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;   
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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;  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; 
•  сформированность основ гражданской идентичности.   
Метапредметными результатами 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;   
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 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;  
-обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;   

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);   

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;   

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов;   

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.   

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 В говорении:   

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;   
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;  
— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 
интервью);  
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию.  



В чтении:  
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;   
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;   
—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации.   

В письменной речи:  

— заполнять анкеты и формуляры;  
 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;   
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности.   

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
 
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;   
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);   
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);   
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;   
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;   
— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);   
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:   
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;   
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;   
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);   
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;  
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);   
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;  
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция ; 
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 



игнорирования языковых 
 
 трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 
Б. В познавательной сфере: 
 
 — умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;   
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания);   
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;   
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;   
—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);   
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
   
В. В ценностно-ориентационной сфере:  

  
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;   
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов   
в доступных пределах;  
 
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, само-
реализации и социальной адаптации;   
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
  

Г. В эстетической сфере:  

  
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;   
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка;   
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе.  
  
Д. В трудовой сфере:  

 

— умение рационально планировать свой учебный труд;  

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере:   
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).  
  

Математика:  

 
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 



важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход 
от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам». Такие результаты 
представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 
отдельных предметов, а ступеней общего образования. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 
виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 
Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной  работе. Это предполагает все более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 
связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 
доказательства, гипотезы, аксиомы. 
 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 
оригинальные решения.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять 
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны 
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 
 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение универсальных 
учебных действий:  

-создание условий для развития умения логически обосновывать суждения, 
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи;  

- формирование умений использовать различные языки математики, свободно 
переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 
полученной, информации;   

- создание условий для плодотворного участия в работе группы; умений 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач с использованием при необходимости справочников и 
вычислительных устройств.  
 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 
перефразировать мысль, формулировать выводы.   

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 



интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 
публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следовать 
этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 
использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной  

С практической деятельности. учетом возрастных особенностей классов выстроена 
система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 
обучения (планируемые результаты). Требования к результатам обучения 
конкретизированы, даны в деятельной формулировке и в последовательности их 
изложения. Конкретно сформулированные требования позволяют спланировать виды 
учебной деятельности, что обеспечит усвоение учебного материала на уровне требований 
государственного стандарта. В планировании приведены примерные измерители 
достижения требований к уровню подготовки. Планируется использование новых 
педагогических технологий в преподавании предмета. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  
 

- развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,-инструментальных 
вычислений; развить вычислительную культуру;   
- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их при решении математических и 
нематематических задач;  
  
-  изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; -  развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными   
телами и их свойствами; - получить представление о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер;   

- развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;   
- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.  
  

Информатика и ИКТ:  

 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются:   
-наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;   



-понимание роли информационных процессов в современном мире; владение первичными 
навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;   
-ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;   
-развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды;  
-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  
-готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ;  
-способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности;  
-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 
-владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;  

-владение информационно-логическими умениями: 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;  

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 
 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 



письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: 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. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 
школе отражают:  

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;   

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;   

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

-формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;  
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 
 

Биология: 

 
 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения:  

5– 6 класс Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное 
мировоззрение.  
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. Метапредметными результатами изучения курса 
«Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные 
УУД: 5-6 класс  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 



цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  

Познавательные 
УУД: 5–6 класс  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные 
УУД: 5–6 класс  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).   
– определять роль в природе различных групп организмов;  

 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ 
экосистемы. 2-я линия развития – рассмотрение биологических 
процессов в развитии:   
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;   
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению  

с предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве 
человека. 4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения 
биологии:   
– перечислять отличительные свойства живого;  
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные,  
 
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);   
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые);   

– понимать смысл биологических терминов;  
 



– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;   

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 
изучения препаратов.   

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 
жизни:   

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  

 

География: 

 
 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции:   
гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;   
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона);   

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран;   

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 
месте и роли в современном мире;   

осознание единства географического пространства России как единой среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;   

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

– гармонично развитые социальные чувства и качества:   
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к 
истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни  

других народов, толерантность; готовность к осознанному выбору дальнейшей 
профессиональной траектории в  

соответствии с собственными интересами и возможностями;  
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 
собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;  
 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности.   

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 



умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;   
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства  
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:   

5-6 класс Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.    
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:  
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий:   
5–6 класс Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания).   

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).   

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации.   
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.   
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития:   
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития);    
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 
развития);   

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности (4-я линия развития).  

Коммуникативные 
УУД: 5–6 класс  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).   
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.   

Предметными результатами изучения курса «География» 5– 6 классах 



являются следующие умения: 5-6  класс 1-я линия развития – осознание 
роли географии в познании окружающего мира:   
- объяснять роль различных источников географической информации.  

 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира:  
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды;  
 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 
и явлений.   

3-я линия развития – использование географических умений:  

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  
 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы.   

4-я линия развития – использование карт как моделей:  

- определять на карте местоположение географических объектов.  

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий;  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы  

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  
 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды.  

 

История:  

 
Личностными результатами изучения истории являются: понимание : 
   -культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,  

толерантность; осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и  

религиозной группы, локальной и региональной общности; формирование у учащихся 

ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох;   
-складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 
 -освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 
и свобод человека. 

Метапредметными результами изучения курса являются: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
игровую, общественную и др.; 
 
-владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой план );  
-способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  
-готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
Предметными  результами изучения курса истории являются:  
-освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  
-владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 
 -умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые  
выражения; владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственны 



связи; 
-первоначальные умения изучать и сисмодультизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;  
-расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 
основных исторических терминов и понятий;  
-составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 
Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  
Прогнозируемые результаты: Требования к личностным результатам:  
-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, формирование 
потребности в нравственном совершенствовании;  
-воспитание доверия и уважения к культурам разных народов, толерантного отношения к  
представителям других национальностей и вероисповеданий;  
-самоидентификация - осознание себя «петербуржцем», развитие чувства гордости за свой 
край;  
-осознание личной ответственности за сохранение культурно-исторического наследия , его 
духовных традиций;  
-формирование познавательного интереса к истории и культуре родного края; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.  

Требования к метапредметным результатам: 
 
-развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере; формирование 
умения работать с различными источниками информации (картами,справочниками и 
путеводителями, информационными знаками, имеющимися в городской среде, текстами, 
художественными произведениями и т.д.), развитие умения сопоставлять информацию, 
полученную из разных источников; 
-развитие умения понимать символический язык искусства; совершенствование 

коммуникативных умений - готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и 
аргументировать его, давать личностную оценку поступков людей и произошедших 
событий. 

Требования к предметным результатам:  
-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей -Родина, нравственность, долг, 
честь, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 
 

Музыка: 

 
Личностные результаты изучения музыки: 

 
становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 
формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность 
общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 
овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-
творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 
овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 



познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, 

освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное 
знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития 
национальной культуры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в 
диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства 

музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и 
т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как 
универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании 

– вокальном исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической 
деятельности). 

^ Метапредметные результаты изучения музыки: 
 

анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 
проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 
жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;  

наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 
явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем 
воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом;  

умение работать с разными источниками информации, применять информационно-
коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.  

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины  
мира, включены в конкретные предметные требования. 
^ Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке: 

сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 
части  

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры;  

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;  

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);  

появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 
связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 
устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию;  

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

  
Технология (девочки): 
  
Прогнозируемые 



результаты 
Результатом программы должны стать универсальные учебные действия: 

регулятивные, познавательные и коммуникативные.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 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, формирование уважительного отношения к труду, развитие 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 нём 
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 учётом 
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) ценности  здорового и безопасного образа жизни;   
9) развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера.   
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:   
1.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;    
2.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;   
3.умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;   
4.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   
5.умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  
 



Физическая культура: 

 
Программа обеспечивает достижение учащимися 5 классов определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты: 
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
на-рода России;  

Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 

Усвоение гуманистических, демократических 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; Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

Формирование осознанного, уважительною 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 нём 
взаимопонимания;  

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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей;  

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;  

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 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; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 
 

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; 

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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  
Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
Умение 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. 

Предметные результаты:  
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 
культура» должны отражать:  

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;  

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-
стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма;  

Освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;  
Обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий  

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  
Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности;  
Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных  

физических качеств.  
Оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и  
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

Овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями 
из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма. 

 

Изобразительное искусство: 

 
 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 
школе:  
- в ценностно-ориентационной сфере:  



– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности  

и произведений искусства;  
 

– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-
пространственной формы;   

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 
ценностей, выраженных в пространственных формах;   

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 
воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;   
          - в трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и 
инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 
и оформлении бытовой и производственной среды;  

- в познавательной сфере:   
– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;   
– овладение средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.   

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 
школе:  
- в ценностно-ориентационной сфере:   
– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;   
– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной   
и пространственной среды и понимании красоты человека;   

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 
другому восприятию мира;   

- в трудовой сфере:  
 

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности;   

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности;  

– готовность к осознанному выбору;  

- в познавательной сфере:  
– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;   
– формирование способности к целостному художественному восприятию мира;  

– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;   
– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации.   
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться:   
- в ценностно-ориентационной сфере:   
– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать 

систему общечеловеческих ценностей;   
– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций;  

 
– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности;   
– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 
понимании красоты  человека;  



 
– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира;   
- в познавательной сфере:  

 
– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и 

общества;   
– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику 

образного языка и средств художественной выразительности разных видов пластических 
искусств;   

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений 
изобразительного искусства;   

- в коммуникативной сфере:  

– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;   
– диалогически подходить к освоению произведения искусства;  

– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать 

достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций;  

- в трудовой сфере: 
 

– применять различные художественные материалы, техники и средства  
художественной выразительности в собственной художественно-творческой 
деятельности и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов).  

 
В результате обучения искусству в основной школе учащиеся  

 
– получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни каждого 
отдельного человека;  

– ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства;  
 

– узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего 
мира, произведения искусства и высказывают суждения о них;   

– определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;   

– применяют выразительные средства разных искусств в своём художественном 
творчестве.   

Условия достижения ожидаемого результата наличие учебных программ и учебно-
методических комплексов для всех классов по   

всем предметам учебного плана; высокий уровень 
профессионального мастерства учителей;   
использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;   
психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса; доброжелательный микроклимат в школе; наличие 
оборудованных кабинетов;   
материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
использование культурного и образовательного пространства района и 
города; привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
 

 
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

(в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 
обучающихся).  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 



обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Особенности оценки личностных результатов. 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 
обучающихся в ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов 
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;   

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.   

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних 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. 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.  

Особенности оценки метапредметных результатов.  

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 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 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. 
 

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 недостижения. Для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие уровни. 
 

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: 

• 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, 
выделяется:   

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).   
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказания 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.  
 

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 недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. 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. Система 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) включает:  

– материалы стартовой диагностики;  
 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения.   

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

 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся.  

 

на ступени начального общего 

образования 

на ступени основного общего 

образования 

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты лицейской действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

В  рамках  когнитивного  компонента  

будут 

сформированы:   

• историко-географический образ,    

включая 

представление о территории и границах 

России, её географических   

особенностях;   знание   основных 

исторических событий развития 

государственности и общества;  знание  

истории  и  географии  края,  его 

достижений и культурных традиций; 



• ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесозидающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• образ социально-политического 

устройства — 

представление о   государственной   

организации России,  знание  

государственной  символики  (герб, флаг, 

гимн), знание государственных  

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 

основных 

прав  и  обязанностей  гражданина,  

ориентация  в  правовом пространстве

 государственно- общественных 

отношений;    

 

• знание  о  своей  этнической  

принадлежности, 

освоение    национальных    ценностей,    

традиций, культуры,  знание  о народах  и  

этнических  группах России;  

 • освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

• ориентация в  системе  моральных  норм  

и 

ценностей    и    их    иерархизация,    

понимание 

конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического   

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий,  установление  

взаимосвязи  между 

общественными и политическими 

событиями;  

• экологическое сознание,  признание  

высокой ценности  жизни  во  всех  её  

проявлениях;  знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; 

знание    основ    здорового    образа    

жизни    и 

здоровьесозидающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  



• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения; 

 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• 

 осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

 

ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

В   рамках   ценностного  и  

эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

  

• гражданский патриотизм,  любовь  к  

Родине, 

чувство гордости за свою страну;   

 

• уважение  к истории, культурным

 и 

историческим памятникам;    

• эмоционально положительное принятие 

своей 

этнической идентичности;    

• уважение к другим народам России и 

мира и 

принятие    их, межэтническая

 толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

• уважение к личности   и   её   

достоинству, 

доброжелательное   отношение   к  

окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

  

• уважение к ценностям   семьи,   

любовь   к 

природе,  признание  ценности  здоровья,  

своего  и других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

• потребность в

 самовыражении и 

самореализации, социальном признании;  

• позитивная  моральная

 самооценка и 

моральные   чувства   —   чувство   

гордости   преследовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.    

В  рамках  деятельностного  

(поведенческого) 

компонента будут сформированы:   



направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

• готовность и   способность   к   участию   

в 

 

школьном  самоуправлении  в  пределах  

возрастных компетенций  участие    в    

детских    и    молодёжных общественных

 организациях. 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований лицейской жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

  

• умение вести диалог на основе 

равноправных 

отношений  и  взаимного  уважения  и  

принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты;  

• готовность и способность к 

выполнению 

моральных   норм   в   отношении   

взрослых   и 

сверстников  в  лицее,  дома,  во  

внеучебных  видах деятельности;   

• потребность в участии в общественной 

жизни 

ближайшего  социального  окружения,  

общественно полезной деятельности;  

• умение  строить  жизненные  планы  с  

учётом конкретных  социально-

исторических, политических и 

экономических условий;   

• устойчивый  познавательный интерес

 и 

становление смыслообразующей

 функции 

познавательного мотива;    

• готовность к выбору профильного 

 

образования.    

 Выпускник получит

 возможность для формирования: 

    

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к 

учению;• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию;    

  



• адекватной позитивной   самооценки

 и 

Я-концепции;    

  

• компетентности в реализации

 основ 

гражданской    идентичности    в    

поступках    и 

деятельности;    

  

• морального сознания на

 конвенциональном 

уровне, способности к решению 

моральных дилемм на  основе  учёта  

позиций  участников  

дилеммы,ориентации  на  их  мотивы  и  

чувства;  устойчивое следование   в   

поведении   моральным   нормам   и 

этическим требованиям;   

    

 • эмпатии   как осознанного

 понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и 

обеспечение 

благополучия.    

     

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

на ступени начального общего 

образования 

на ступени основного общего 

образования 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку 

новых 

целей,  преобразование  практической  

задачи  в 

познавательную;   

• самостоятельно анализировать 

достижения  цели  на  основе  учёта  

выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном 

материале;     

  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать 

своё 



 

реакцией среды решения задачи); 

 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

время и управлять им;   

  

• принимать решения в проблемной 

ситуации 

на основе переговоров;   

   

 

• осуществлять констатирующий и 

 

предвосхищающий контроль по результату 

и по 

способу   действия;   актуальный   контроль   

на 

уровне произвольного внимания;  

  

• адекватно самостоятельно

 оценивать 

правильность  выполнения  действия  и  

вносить 

необходимые  коррективы  в  исполнение  

как  в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• самостоятельно  ставить новые учебные 

цели и задачи;    

  

• построению  жизненных 

 планов во временной перспективе;

     

• при   планировании достижения

 целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать 

условия и средства их достижения; 

  

• выделять альтернативные способы 

достижения    цели    и    выбирать    

наиболее 

эффективный способ;   

  

• основам саморегуляции в

 учебной и познавательной

 деятельности в форме 

осознанного   управления   своим   

поведением   и деятельностью,  

направленной  на  достижение 



поставленных целей;   

  

• осуществлять познавательную  

рефлексию 

в  отношении  действий  по  решению  

учебных  и познавательных задач;  

   

• адекватно оценивать объективную 

трудность    как    меру    фактического    

или 

предполагаемого  расхода  ресурсов  на  

решение 

задачи;     

  

• адекватно оценивать свои

 возможности 

достижения  цели  определённой  

сложности  в 

различных сферах

 самостоятельной 

деятельности;    

  

• основам саморегуляции 

эмоциональных 

состояний;     

  

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения 

целей.      

  

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

на ступени начального общего 

образования 

на ступени основного общего образования 

Выпускник научится: 

 

• осуществлять поиск необходимой 

 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

Выпускник научится:    

 

• основам реализации проектно- 

 

исследовательской деятельности;   

• проводить наблюдение и

 эксперимент 

под руководством учителя;    

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;    



• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

•использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач;  

•строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

•ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

•основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов);  

•осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

•осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

•проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям;  

•устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений;  

•строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

•обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

•осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза;  

•устанавливать аналогии;  

•владеть рядом общих приёмов решения 

задач.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

•осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

•давать определение понятиям;  

•устанавливать причинно-следственные 

связи;  

•осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

•обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом;  

•осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;  

•строить классификацию на основе на 

основе отрицания;  

•строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

•объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

•основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения;  

•структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий;  

•работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

•основам рефлексивного чтения;  

•ставить проблему, аргументировать её 

актуальность;  



•осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 

 

•записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

•создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

•осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

•осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

•осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

•самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

 

 

 

•выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

•организовывать исследование с целью 

проверки гипотез;  

•делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации.   

 

План внеурочной деятельности 

 
 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 
требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой 
части образовательного  

 
процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды 
деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
развития, воспитания и социализации. 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС ОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 
числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 
целый ряд очень важных задач:  
· обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

· оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

· улучшить условия для развития ребенка;  

· учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   
Целью внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования является воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в области формирования личностной, социальной и семейной культуры: 

 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности;  



 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  

 
 обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 
деятельности;  

 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;  

 
 помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования, 
организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов 
различной направленности;   

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширение рамок общения в социуме.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и реализуется посредством различных форм организации, во второй половине дня (через 1 
час после окончания основных занятий). 

 
 

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется по пяти основным 
направлениям: 

 
1. Научно-познавательное 
2. Художественно-этетическое 
3. Духовно-нравственное 
4. Спортивно-оздоровительное 
 

Проекты и программы имеют интегрированный характер и основаны на системно-
деятельностном подходе.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
собственные ресурсы (учителя средних классов, педагоги дополнительного 
образования, учитель физической культуры, библиотекарь, педагог-организатор).  

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 
в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в две смены, имеется 
столовая, в которой организовано  питание.  В учебных кабинетах начальных классов 
имеются компьютеры, подключенные к школьной локальной сети и сети Интернет, 
мультимедийные проектор, интерактивные приставки. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.  
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего образования 
строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 

ООП 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований ФГОС ООО к личностным, предметным и метапредметным результатам 
обучающихся, освоивших начальную образовательную программу.  



Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, подлежащих формированию и оценке, которые 
могут быть достигнуты на основе интеграции следующих базовых педагогических 
технологий:  

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения;  

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций;  

 технологий, основанные на реализации проектной деятельности;  

 информационных, инновационных и коммуникационных технологиях обучения;  
 
Планируемые результаты: 
 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 
системой оценки личностных, метапредметных и предметных результатов;   

 являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных 

программ и системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы ФГОС ООО;   
  характеризуют и описывают содержание и обобщённые способы действий с учебным 

материалом,  позволяющие  обучающимся успешно решать  учебные задачи  и  в 

соответствии с системно-деятельностным подходом;    
 позволяют ориентироваться в ситуациях, максимально приближенных к реальным;  

 
 дают представление о том, какими именно действиями (познавательными, 

регулятивными, коммуникативными), преломлёнными через специфику содержания 
того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса;  

 

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 Санкт-Петербурга, знания и соблюдения им правил личной 
безопасности; формирования информационной культуры учащихся; воспитания 

коммуникативной культуры и толерантности учащихся – 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;  

 



В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются целеполагания:   

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы, 
которые дают ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 
личности обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют на уровень освоения опорного учебного материала, 
который ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы).  

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 
 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета. Основные цели такого включения — предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 
с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 
на следующую ступень обучения. 
 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 
образовательной программы основного общего образования:  

Планируемые результаты освоения программы основного обшего образования по 
отдельным учебным предметам представляют собой систему операционализированных 
личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 
инструментария. 
 

Планируемые результаты представлены в предметных учебных программах и 
ориентируют учителя в ожидаемых учебных достижениях и в объеме изучаемого учебного 
материала по отдельным разделам курсов, а также в способах и особенностях организации 
образовательного процесса в средней школе. 
 

Планируемые результаты в ходе учебного процесса   достигаются на основе: 
 

 проектирования учебных задач и ситуаций,  
 



 дифференциации требований к освоению содержания образования,  
 

 использования адекватной системы оценивания.  
 
Это подразумевает специальную организацию учебного процесса – организацию учебной 
деятельности, учебного материала, учебной среды – и целенаправленное планирование 
итоговых, тематических или текущих результатов обучения.  
Входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная 
деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования, 
который необходимо формировать и развивать.  

Система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную 
информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный 
прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь 
для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 
программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой 
инструментарий и процесс к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования.  

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

При оценке результатов деятельности школы  содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Основным объектом оценки выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока «Выпускник научится» 
планируемых результатов для каждой учебной программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование  

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

За точку отсчёта принимается опорный уровень образовательных достижений 
обучающегося. Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития. 
 

В оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 
учеником, с оценками типа:  
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), что является оценкой об 
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  



- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Система оценки включает традиционную систему отметок по 5-балльной шкале.  
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Наряду с традиционными системами оценивания в школе разработана 
критериальная система оценивания предметных результатов школьников.  

Критериальная оценка содержит в себе две функции: контролирующую и 
стимулирующую. Контролирующая функция отметки реализуется на всех этапах обучения 
(для этого существуют итоговый, поурочный контроль, разнообразные формы и виды 
самостоятельных, проверочных домашних заданий).  

Другая важная функция отметки – стимулирующая (она побуждает ученика к 
самоусовершенствованию). Ориентируясь на выставленную отметку, ученик изменяет свое 
поведение - стремится, как правило, ее исправить - быть дисциплинированным на уроке, 
регулярно выполнять все требования учителя.  

Стимулирующая и контрольная функции отметки находятся в тесном единстве. 
Процесс совмещения контролирующей и стимулирующей функции отметок в школе 
разработан для оценивания предметных результатов при проведении контрольных работ по 
русскому языку и математике. 

 

Требования к системе оценивания:  
1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);   
2. Использование критериальной системы оценивания;  

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том   
числе:  

    Внутренней и внешней оценки при последовательном нарастании объема внешней 
оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 Субъективных и объективных  методов оценивания; стандартизованные оценки;   

 интегральной  оценки,  в  том  числе  –  портфолио,  и  дифференцированной  оценки 
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);   

 самоанализа и самооценки  обучающихся;  

 
 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения;  

 

 разнообразных форм оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации;  

 

Особенности оценки личностных  результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования.  

Достижение 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 основные блока:  

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 



гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности;  

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:  

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;  

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  
·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 
ООО не подлежат итоговой оценке.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 
и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.   

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента:  

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как   

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
      ·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную  

реализацию задач основного общего образования.  
Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 



индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 
 

Оценка метапредметных результатов. 

 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся:  
 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  

 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  

 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям;  

 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов связаны с 
природой универсальных учебных действий, которые являются ориентировочными 
метапредметными действиями, составляющими психологическую основу и условия 
успешности решения обучающимися предметных задач.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах программы формирования универсальных учебных действий:  
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия, а также в планируемых результатах, и во всех разделах 
надпрограммы «Работа с текстом».  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 



следующих основных формах: 
 

• как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,  

• направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий;   

• как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;     

 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку, литературе, географии, истории, 
обществознании, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся.  

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

 как определяющий фактор для оценки эффективности всей системы основного 
образования выполнение комплексных заданий на межпредметной основе;  

 

 как средство в системе заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией;  

 
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: 
 

 текущие, тематические, промежуточные оценки, итоговые проверочные работы 
по предметам;  

 
 комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо или 

опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией;  

 
 опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий («взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 
слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события);   

 неперсонифицирование процедуры:  
 сформированность  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение  

которымиимеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы основного общего образования (например, обеспечиваемые системой 
основного общего образования уровнь «включённости» детей в учебную 
деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества). 

 

Оценка предметных результатов. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. 
 

В предметных результатах выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 



принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
методы.  

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 
понятийный  аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  
            В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 
во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей.   

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач.   

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения.   

На разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 
например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями   
и т. п.  

При всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  
   
            К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности).  
 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 
на новые классы объектов.   

       Система предметных   знаний      обеспечивает   возможность   формирования   

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями ФГОС ООО способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 



промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы;  

 текущие проверочные работы;  

 тестовые диагностические работы;  

 устный опрос;  

 проверка сформированности навыков чтения;   
 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (пакет достижений, включающий характеристику учащегося).  
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 
полученных данных учитель организует коррекционно - дифференцируемую работу по 
повторению материала. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 
материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 
каждой теме объём знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значимых 
тем программы.Тестовые работы по курсу включают задания, направленные на проверку 
пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть в рамках данной 
учебной темы. Текущую оценку учебных достижений фиксируется при помощи текущей 
отметки. 

Все эти формы фиксации оценивания являются личным достоянием ребенка и его 
родителей. Учитель не должен делать их предметом сравнения – недопустимо, например, 
вывешивать в классе так называемый «Экран успеваемости».  

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 
существует объективный однозначный критерий оценивания и не выбираются те, где 
неизбежна 
субъективность оценки. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут 
быть различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками.  

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из оценок 
своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребенок будет учиться видеть свою 
работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания.  

Содержательное самооценивание неотрывно от умения себя контролировать.  
В обучении должны использоваться особые задания, обучающие ребенка сличать свои 
действия с образцом. Формы оценивания должны использоваться с соблюдением «Правил 
оценочной безопасности», которые выработаны педагогическим коллективом. Динамику 
формирования навыка по любому предмету можно проанализировать, сравнивая 
результаты одного и того же ребенка в течение учебного года, не сравнивая их с 
результатами других детей. 
 

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями Стандарта 

 
           В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта в школе №1 разработана и действует система оценки, ориентированная на 
выявление и оценивание образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки.  

Особенностями системы оценки являются:  
 

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



• использование планируемых результатов освоения ООП 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 и учебно-познавательных задач;  

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

образования;   
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся;   
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;   
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений детей;   
 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;   

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

УУД, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  
 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;   

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств -стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.   

Основное содержание оценки личностных результатов на I ступени обучения 
строится вокруг оценки:   

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению,   

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;   

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;   



• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;   

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;   

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.   

Оценка личностных результатов осуществляется специалистами психологической 
службы школы, учителя-логопеда в режиме мониторинга. Полученные результаты 
используются в работе педагогов и администрации школы, при взаимодействии с 
родителями учащихся.   

Особым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио (см. описание ниже).   

Личностные  результаты  учеников в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных   результатов   предполагает   оценку   УУД   учащихся  

(регулятивных,   коммуникативных,   познавательных),   т.е.   таких   умственных   

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

 

К ним относятся: 

•  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её  осуществления;  

•       умение контролировать  и оценивать свои действия,  вносить  коррективы  в   

их  выполнение на    основе    оценки    и    учёта характера ошибок,

 проявлять    инициативу    и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 



проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 
 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
- система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ - по русскому языку, родному языку, математике - и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе.  
            Системная оценка   личностных,   метапредметных   и   предметных   

результатов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7-9 классы 

 

Целевое назначение. 

1. Обеспечить достижение учащимися обязательного минимума содержания образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и выполнения 

регионального компонента образования, выражающегося в достижении учащимися 

уровня образованности. 

1.1. Создание положительного личностного отношения к процессу интенсивного освоения 

академических и прикладных знаний в основной школе.  

1.2. Способствовать достижению соответствующего уровня функциональной грамотности 

каждым учеником школы, подготовка к освоению уровня общекультурной 

компетентности.  

2. Создать условия для личностного развития учащихся, способных к самоопределению и 

самореализации в социуме большого города, имеющих осознанную нравственную 

позицию и сформированные социальные навыки.  

2.1. Воспитывать чувство ответственности за свою жизнь и здоровье, за жизнь 

окружающих людей; готовность прийти на помощь.  

2.2. Реализация программы «Внутришкольная диагностика», формирование позитивного 

отношения к реальности, адекватного миропонимания.  

2.3. Развивать  готовность  и  способность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; развивать эмоционально-ценностные ориентиры через осмысление 

истории и культуры Республики Ингушетия. 

2.4. Формирование потребности и умения добиваться успеха.  

3. Адресность программы.  

Уровень готовности к  обучению. 

Возраст – с 12 лет. 

Успешное овладение образовательными программами начального общего образования в 

ОУ любого типа. Желательное условие: 1-2 группы здоровья 

3.1. Учебные программы 

Нормативный срок освоения программы: 5 лет. 

Реализуемая общеобразовательная программа:  

Общеобразовательная программа основного общего образования. 

3.2. Формы организации урочной и внеурочной работы 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской деятельности. 

  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      

Исследовательская деятельность работ и практикумов    

Система уроков:  

•  7-9 классы принимают участие в школьном и республиканском  проекте «Одаренные 

дети». 

• представление научно-исследовательских работ.  



• участие в научно-практических конференциях республиканского уровня «Я познаю 

мир» 

• работа с источниками  

• элементы дискуссии  

Система домашних      исследовательских заданий:            

- по гуманитарным наукам 

- по естественным наукам 

- написание эссе 

- подготовка сообщений.    

- позволит углублять знания и применять их на практике.  

- проводить исследования с помощью экспериментов и других научных способов 

познания, презентаций   

- составление дневников наблюдения   

Система творческих  домашних заданий;    

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

 

Условия приема учащихся на обучение по данной программе. 

 

 Учащиеся 6-х классов переводятся в 7-й класс в установленном законном порядке 

на основании решения педагогического совета с учетом успешности освоения программы  

основного общего образования;  

 Прием учащихся в 7-9 классы учащихся других общеобразовательных учреждений 

осуществляется в заявительном порядке с учетом успешности освоения учебных 

предметов. 

 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные результаты обучения.  

1.Текущая аттестация. 

Проводит и анализирует учитель – предметник в соответствии с календарно-тематическим 

планированием: 

• Текущая успеваемость – фиксируется в классных журналах и электронном 

дневнике  

• Текущая аттестация и анализ результатов  

• Контрольные работы по предметам и по итогам изучения темы  

• Самостоятельные работы  

• Тестовые работы  

• Творческие работы  

• Зачеты  

• Лабораторные и практические работы  

• Рефераты  

2. Аттестация учащихся, проводимая администрацией школы (промежуточные срезы)  



Проводится в течение учебного года по плану внутришкольного контроля, анализируется 

руководителем методического объединения и заместителем директора по УВР. 

• Контрольные работы  

• Тесты   

3. Итоговая аттестация выпускников. 

• Осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации учащихся общеобразовательных учреждений РФ. Организуется 

администрацией школы  

совместно с учителями. 

Время проведения : конец мая - июнь Государственная (итоговая) аттестация за курс 

основной школы: 

• Обязательные экзамены* (русский язык, математика (алгебра))  

• Два экзамена по выбору учащихся  

*Рекомендуемая «новая форма» сдачи экзамена. 

Система оценивания предметных результатов. Основные принципы. 

Логика системы оценивания предметных результатов основана на принципах 

компетентностного подхода, предполагающего использование интегрированных задач, 

как основного инструмента оценивания. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки той или иной компетенции, 

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

обладание соотв. компетенцией;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; квалификацию в использовании конкретного 

гносеологического и поведенческого инструментария.  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий.  

Индивидуальными документами сопровождения ученика в основной школе 

являются: 

- «Портфолио достижений»  

 

 Обязательные результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы структурируются в трёх областях, в 

соответствие с основной областью их проявления: 

 личностные результаты;  

 метапредметные результаты;  

 предметные результаты;  

Целью развития универсальных учебных действий: 

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 



 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; формирование у обучающихся основ культуры исследовательской 

и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Задачей развития универсальных учебных действий является: 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей  

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

Механизмы реализации задач  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

 Личностные УУД включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме:  

-осознание своей идентичности как члена этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности, понимание культурного многообразия мира, толерантность  



-умение выстраивать аргументацию представления о математической науке, как 

необходимой сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития.  

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

-осознание русского языка как средства: приобщения к культуре русского народа и 

мировой культуре, совершенствования духовно- нравственных качеств личности. 

-убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, -понимание ценности науки для 

удовлетворения бытовых потребностей человека.  

-осознание необходимости изучения иностранного языка, как средства самореализации и 

формирования собственной речевой культуры -осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни;  

-осознание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

-проявление самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений  

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

-умение выделять свойства в изученных объектах и дифференцировать их;  

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, окружающей жизни;  

-находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем;  

-умение понимать и использовать графики, таблицы, схемы;  

-овладение приемами контроля и самоконтроля усвоения изученного.  

-умение использовать в самостоятельной деятельности  приемы сопоставления и 

сравнения.  

-умение планировать свое речевое и неречевое поведение в соответствии с ситуацией. -

умение составлять план деятельности (цель, прогнозирование, контроль) 

-умения выполнять лабораторные работы с использованием приборов, широко 

применяемых в практической жизни -понимание отличий научных данных от 

непроверенной информации  

-приобретение опыта самостоятельного поиска -освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях -овладение эвристическими методами решения проблем.  

-умение моделировать индивидуальный подход к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; -умение сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

Познавательные УУД  

-сознание того, что такое свойства предмета – существенные, несущественные, 

необходимые, достаточные;  

-планиметрическое моделирование;  

-умение использования знаково-символьной записи математических понятий на других 

предметах;  

- овладения приемами анализа и синтеза объекта и его свойств; -проведение различных 

видов анализа слова, словосочетания и предложения; -создание разностилевых текстов;                            



-умение определять род и жанр произведения, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений. 

-устанавливать причинно-следственные связи -развитие исследовательских учебных 

действий: поиск и выделение информации, обобщение и фиксация информации. 

-уметь прогнозировать содержание по заголовку текста, извлекать информацию из разных 

источников, выделять основную мысль и устанавливать причинно-следственные связи.  

-понимание смысла основных научных понятий и законов, взаимосвязи между ними . 

-овладение такими общенаучными понятиями, как природные явления, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки. 

-приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-уметь применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; освоить 

приемы действий в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера  

-способность творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 

особенностях, а также о системе ценностей и представлений, принятых в странах 

изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД 

-умение планировать работу группы и работать по плану;  

-умение формулировать проблему, высказывать свою точку зрения и сопоставлять ее с 

точкой зрения других;  

-готовность к обсуждению разных точек зрения и выработки общей позиции;  

-умение довести диалог до логического завершения.  

-умение пересказывать тексты с использованием образных средств и цитат из текста; -

отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; -создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог. 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения -активно взаимодействовать с 

представителями другой культурной общности в разных формах: устной (говорение) и 

письменной (чтение и письмо). 

-овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию -уметь 

информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях 

Использовать современные источники информации, в т.ч. материалы на электронных 

носителях, владение основами работы с учебной и внешкольной информацией, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.). 

5.7. Портрет выпускника основной школы. 

• Познающий себя как личность, ищущий свою систему ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как взрослый  

• Умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории на основе избирательности интересов  



• Принимающий ценности межличностных отношений и «Кодекс товарищества» 

(право свободного выбора, справедливости, уважения, взаимопомощи, личного 

достоинства)  

• Умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, направленный на 

освоение гендерной роли  

• Умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и 

быть лидером  

• Инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими 

людьми за результаты и последствия своих действий  

• Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, 

поддерживающий сохранность окружающей среды  

 

Варианты выбора дальнейшего индивидуального образовательного маршрута.  

 

Профессиональный выбор выпускников позволяет осуществлять корректировку 

образовательной программы.  

Выбор образовательного маршрута после получения основного общего образования:  

• Получение среднего общего образования в своей школе 

• Получение  среднего общего  образования  в  условиях  другой  

общеобразовательной 

 школы  

• Среднее специальное учебное заведение  

• Начальное профессиональное учебное заведение .  

 

Учебный план (отдельный документ) 

 

Учебный план школы разрабатывается и утверждается ежегодно. Процедура его 

разработки включает следующие этапы:  

разработка учебного плана администрацией школы и инициативной группой педагогов – 

март-май,  

• обсуждение и принятие учебного плана на заседании педагогического совета 

школы - май,  

• утверждение учебного плана директором школы – июнь-август.  

Учебный план для классов, обучающихся по настоящей образовательной 

программе, составляется отдельно по каждой ступени обучения.  

Примерная структура учебного плана: 

• пояснительная записка (с указанием общих оснований его составления, перечнем 

реализуемых образовательных программ и режима работы школы);  

• пояснительная записка (комментарий по характеру распределения учебных часов 

на отдельные учебные предметы);  

• таблица распределения учебных часов на предметы по каждому классу (недельная 

и/или годовая). 


